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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом Федеральной образовательной 

программы основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 18 мая 

2024 г. № 370). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено применение приреализацииобязательной 

частиООПОООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», 

«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Основыбезопасностиизащиты 

Родины». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияразработанавсоответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(в ред. от 13.06.2024 № 299) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательныхтребованияхвРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон№371-ФЗ); 

3. Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«Озащитедетейотинформации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»(в ред. от 28.04.2024 № 178-ФЗ); 

4. Федеральныйзаконот24.06.1999№120-ФЗ(ред.от21.11.2022)«Обосновахсистемы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.04.2024) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Указ Президента РоссийскойФедерацииот19.12.2012№ 1666(в ред.06.12.2018) «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

7. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996-р 

«СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (в 

ред.30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р «Об 

утверждениипланамероприятийпореализациив2021-2025годахСтратегииразвития 
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воспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 

18.03.2021)«ОбутвержденииКонцепцииразвитиясистемыпрофилактикибезнадзорностии 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятийна 

2021-2025годы по реализацииКонцепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года»); 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

13. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот03.06.2017№1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

14. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот24.12.2013№2506-p 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»; 

15. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

28.04.2024); 

16. «Конвенция о правах ребенка» (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.); 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесенииизмененийвПорядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности 

поосновнымобщеобразовательнымпрограммам -образовательнымпрограммамначального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115» (далее - Приказ Минпросвещения 

России № 69); 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2022 № 196 «О 

внесенииизмененийвПорядокзаполнения,учетаивыдачи аттестатовобосновномобщеми среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

просвещенияРоссийскойФедерации от 5 октября 2020 г. № 546»; 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от02.08.2022№ 653 «Об 

утверждении федеральногоперечняэлектронныхобразовательныхресурсов, допущенныхк 

использованиюприреализацииимеющихгосударственную аккредитациюобразовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от30.09.2022№ 874 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ» (далее – Приказ Минпросвещения России № 874 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»); 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее - Приказ Минпросвещения России № 1897); 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021№ 287 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 

образования» (далее - Приказ Минпросвещения России № 287); 

24. Приказ Министерствапросвещения науки РоссийскойФедерацииот 22.03.2021№ 115 

(ред. от 07.10.2022) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее- Приказ 

Минпросвещения России №115); 

25. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

27. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от25.11.2019№ 635 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденнойназаседанииКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации24 декабря 

2018 года»; 

28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от25.11.2019№ 637 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утверждённойназаседанииКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации24 декабря 

2018 года»; 

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от25.11.2019№ 636 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы,на2020-2024годы,утверждённой 

назаседании КоллегииМинистерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года»; 

30. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от30.07.2020 №369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатовосвоенияобучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

31.  Приказ Минпросвещения России от 06.04.2024 № 240 «Об утверждении Порядка и 

условий  осуществления  перевода  обучающихся  из одной  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования, в  другие организации, осуществляющие 

образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующихуровняи 

направленности» (начало действиядокумента - 01.09.2024); 

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от21.09.2022 №858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников»; 

33. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

от28.01.2021№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

34. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

35. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот13.01.2024№03-49«О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по системе оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего,основного 

общего и среднего общего образования»); 

36. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот15.04.2022№ СК- 

295/06«ОбиспользованиигосударственныхсимволовРоссийскойФедерации»(вместес 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447216&dst=100010&field=134&date=26.06.2023
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«Методическими рекомендациями «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детейи их оздоровления»); 

37. Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образованияМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот17.06.2022№03-871«Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

38. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№АБ- 

1951/06«Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания»(вместес 

«Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23.06.2022 № 3/22)); 

39. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот07.04.2021№06-433 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

пореализацииСтратегии развитиявоспитанияна уровне субъекта РоссийскойФедерации»); 

40. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.05.2020№ ВБ-1011/08 

«Ометодических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»); 

41. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 

08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора 

в общеобразовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихсяодногоизмодулейкомплексногоучебногокурса«Основырелигиозныхкультур и 

светской этики»); 

42. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

43. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот16.04.2019№  MP-507/02 

«О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях»; 

44. ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот18.06.2015г.№ НТ- 

670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»); 

45. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.03.2021№04-238 

«Обэлектронномбанкетренировочныхзаданийпооценкефункциональнойграмотности»; 

46. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот15.02.2022№ АЗ- 

113/03«Онаправленииметодическихрекомендаций(вместес Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основногообщего образования)». 

47. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 

08- 1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

48.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 

08- 1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациямипомеханизмамучетарезультатоввыполнениянормативовВсероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктрудуи обороне»(ГТО)приосуществлении 

текущегоконтроляипромежуточнойаттестацииобучающихсяпоучебномупредмету 

«Физическаякультура»); 

49. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.9853327474242184&07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.9853327474242184&07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.9853327474242184&07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.9853327474242184&07661742833397991
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областей:«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»,«Основыдуховно-нравственной культуры 

народовРоссии»; 

50. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 № 

МД- 520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» 

(вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательныхучреждений»); 

51. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот16.04.2019№  МР-507/02 

«Онаправлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях»; 

52. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2013 № 

08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

53. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот23.10.2019№ВБ-47/04 

«Обиспользованиирабочихтетрадей»; 

54. Постановление Правительства РФ от 11.10.2024 №1678 "Об утверждении Правил 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

55. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования"; 

56. Федеральный закон от 04.08.2024 №468-ФЗ "О внесении изменений в статьи 97 и 98 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

57. Федеральный закон от 19.12.2024 №618-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

58. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования"; 

59. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 №171 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования"; 

60. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования"; 

61. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2024 №1028 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,касающиесяфедеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования"; 

62. Приказ Минпросвещения России от 29.09.2024 №731 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115"; 

63. Устав МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 
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- организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

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

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными,семейными, 

общественными, государственными потребностями  и  возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в 

т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГО ООООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениянауровне основного 

общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации Программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
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особымиспособностями,потребностямииинтересамисучетоммненияродителей(законных 

представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь 

урочнойивнеурочной деятельности,предполагающийнаправленность учебного процессана 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации29.01.2021г.,регистрационный№ 62296),действующимидо01.03.2027г.(далее- 

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027г. (далее- Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации и Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлятьменее5058академическихчасовиболее5848академическихчасоввсоответствии с 

требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6- 

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребностиобучающихся,чтоспособствуетсозданиюкомфортныхусловийорганизацииобразовател 

ьного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

ПрограммаучитываетСанитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизации воспитания и 

обучения. 

СтруктураПрограммысоответствуеттребованиям ФГО ОООО и включаетцелевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты реализации 

Программы, а также способыопределения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделотражаетосновныецели,принципыимеханизмыреализацииПрограммы. В разделе 

приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы (личностные, 

метапредметные, предметные), а также раскрыта системаих оценки. 

Содержательныйразделвключаетследующиепрограммы,ориентированныенадостижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 
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- рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

Дляпреподаванияучебныхпредметов«Русскийязык»,«Литература»,«История», 

«Обществознание»,«География»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»применяются 

федеральные рабочие программы. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направлена на 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на 

развитие личности обучающихся, достижение ими результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечисленные планы 

разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

Вразделеданахарактеристика условий,имеющихсядляреализацииПрограммы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсоответствиистрадиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыотражаютготовностьобучающихсяруководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаееоснове и в 

процессе реализацииосновныхнаправлений воспитательнойдеятельности, в т.ч. в части: 

- гражданскоговоспитания, 

- патриотическоговоспитания, 

- духовно-нравственноговоспитания, 

- эстетическоговоспитания, 

- физическоговоспитания, 

- формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия, 

- трудовоговоспитания, 

- экологическоговоспитания, 

- осознаниеценностинаучного познания, 

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

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

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- 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 т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- познавательнымиУУД; 

- коммуникативнымиУУД; 

- регулятивнымиУУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе формирования 

универсальных учебных действий и рабочих программах учебных предметов, дисциплин, курсов, 

модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

- видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных 

проектов. 

Предметныерезультаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

- определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- соответствуюттребованиямкрезультатамосвоенияпрограммосновногообщего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», 

«Обществознание»,«География»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»набазовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Планируемыепредметныерезультатысформулированыврабочихпрограммахучебных предметов, 

дисциплин, курсов, модулей. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоившихПрограмму,является ФГО 

ООООнезависимоотформыполученияОООиформыобучения.Такимобразом,ФГОС ООО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования вМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

и служит основой при разработке соответствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения Программы иобеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностиявляются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатах 

освоения обучающимися Программы. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 
- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняяоценка включает: 

- независимуюоценкукачестваобразования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений 

обучающихсяпроявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешению  учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

- оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессеобученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияумений изнаний, в 

т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.2.2. Особенностиоценкиличностныхдостижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся: 

- всоблюдении нормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

- ответственностизарезультатыобучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. 

выбор профессии; 

- ценностно-смысловыхустановкахобучающихся, формируемыхсредствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускаетсяиспользовать только ввидеагрегированных(усредненных, анонимных) данных. 
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1.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения Программы, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

-  коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать  и осуществлять сотрудничество, взаимодействие  с педагогическими 

работникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметное 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (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 внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД. 

Формыоценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

- дляпроверкицифровойграмотности-практическаяработавсочетаниисписьменной 

(компьютеризованной) частью; 

- дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 

УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменее чем один раз 

в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно- 

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

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения, 
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инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальныйобъект, макет,иноеконструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 

Проектоцениваетсяпоследующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировкувыводови(или)обоснованиеиреализациюпринятогорешения,обоснованиеи создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; 

- осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

1.2.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основнымпредметомоценкиявляетсяспособностькрешению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенностиоценкипо отдельномуучебномупредметуфиксируютсяв приложении к ООП ООО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

- 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 - сучётом степени значимостиотметокзаотдельныеоценочные 

процедуры); 
- графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.2.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартоваядиагностикапроводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациис целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебной 
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деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,вт.ч.:средствамиработысинформацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущаяоценкаможетбытьформирующей(поддерживающейинаправляющейусилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценки являютсятематическиепланируемыерезультаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическаяоценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторинг 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 
- стартоваядиагностика; 

- оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкауровняфункциональнойграмотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником, 

обучающимся. 

Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованиемподготовкирекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Приразработкетематическогопланированияфедеральныхрабочихпрограммпедагоги МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка»пользовались сервисом «конструктор образовательных программ». 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредственное применение 

федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русскийязыкилитература»)(далеесоответственно-программапорусскомуязыку,русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формироватьсредствамирусского 

языкасучётомвозрастныхособенностейобучающихсяна уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. 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,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.   Знаниерусского 

языкаивладениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и   ситуациях 

общенияопределяютуспешностьсоциализацииличностиивозможностиеёсамореализациив   различных 

жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формированиисознания,самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшим 
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средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов 

России. 

3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разныхформатов, оценивать её, размышлять оней,чтобыдостигатьсвоихцелей, 

расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьв социальной жизни. 

5. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 
- осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в т.ч. знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошнойтекст,инфографикаидругие),осваиватьстратегииитактики  информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного 

намеренияавтора, логической структуры, ролиязыковых средств. 

6. Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

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

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебном плане 
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Учебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыки литература». 

Общее числочасов-714часов: 

в5классе-170часов(5часоввнеделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа 

в неделю), 

в8классе-102часа(3часавнеделю), в9классе-102часа (3часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 5 КЛАССЕ 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста,в т.ч. с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидов сопорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в т.ч. 

сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 

Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи. 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. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплан текста. 

Функциональныеразновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных 

стилях, языке художественной литературы). 

Система языка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 
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Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог. 

Ударение.Свойстварусского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й'],мягкостисогласных. Основные выразительные средства фонетики. Прописные 

и строчные буквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакраздел лингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

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(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(вт.ч. чередованиегласныхснулёмзвука). Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи.Правописание корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеё-опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с).Правописание ы - и после 

приставок. 

Правописание ы -ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части речи как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнакии 

синтаксическиефункции имени существительного.Рольимени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена существительные общего рода. 
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Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормы постановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного). 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимён существительных после 

шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о - е (ё) после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов -чик---щик-;-ек---ик-(-чик-)имёнсуществительных. Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- - -лож-; 

- раст---ращ---рос---;-гар---гор-, -зар---зор-; 

- клан---клон-,-скак---коч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(в рамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончаний имёнприлагательных. Правописаниео - епосле шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное и раздельное написание 

не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Глагол 

Глагол какчасть речи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и синтаксические 

функции глагола. 

Рольглаголав словосочетании ипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные. 

Инфинитив и егограмматические свойства.Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//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-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-ева-,-ыва-ива-. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом -л- вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы 
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синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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 

именительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежас 

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире междуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичныесредства его 

выражения.Обстоятельство, типичные средства его выражения,виды 

обстоятельствпозначению(времени,места,образадействия,цели,причины,мерыистепени, условия, уступки). 

Простоеосложнённоепредложение. Однородныечленыпредложения,ихроль вречи. 

Особенностиинтонациипредложенийсоднородными членами. 

Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический    анализ    простого    и    простого    осложнённого    предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами, 

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). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений, состоящихизчастей,связанных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Общиесведенияо языке 

Русскийязык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщениена лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

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. Описаниевнешностичеловека. Описание помещения. 

Описание природы. Описаниеместности. Описание действий. 

Функциональныеразновидности языка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 
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Система языка 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

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 

лексикаограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексическийанализслов. 

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.Культураречи.Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способыобразованиясловврусскомязыке(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-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Орфографический анализ имён 

существительных (в рамках изученного). 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степени сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных, нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимён числительных. 

Разрядыимён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыимён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразованиеимён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. Правильное образование форм имён 

числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 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. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 
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Разрядыместоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразованиеместоимений. 

Рольместоименийв речи. Употреблениеместоименийв соответствиис требованиями русского речевого 

этикета, в т.ч. местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы вповелительном наклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории народа. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 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). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 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). 

Функциональныеразновидности языка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональные 

стили(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. Жанры 

публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. Официально- 

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Инструкция. 

Система языка 

Морфология.Культура речи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательногов причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. Морфологический анализ причастий. 
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Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - висячий, 

горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Пунктуационныйанализпредложений спричастнымоборотом(врамкахизученного). 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударенияв деепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниене с деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологический анализ наречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормы образования степеней 

сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельноенаписаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-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. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегории состояниявсистемечастей речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечасти речи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречи от служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлоги производные 

инепроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. Морфологический анализ 

предлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическими особенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийс предлогами. 

Правильноеиспользованиепредлоговиз-с,в-на.Правильноеобразованиепредложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 
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Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленов предложения и частей 

сложного предложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов. 

Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные. 

Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительныесоюзы. 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 предложенияхс союзом и, 

связывающим однородныечлены и части сложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании формглагола. 

Употреблениечастиц впредложении и текстев соответствии сихзначением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинивписьменнойречи. 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. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 

средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Общиесведенияоязыке 

Русский языкв кругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениес научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Тексти егоосновныепризнаки. 
Особенности функционально-смысловыхтипов речи(повествование,описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакраздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 
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Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения 
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире междуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения, ихвиды. 

Определениекаквторостепенный член предложения.Определениясогласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчлен предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчлен предложения.Виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. Употребление односоставных 

предложений в речи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднородными членами 
Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловами приоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только... 

но и, как... так и. 
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощьюповторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительные иприсоединительные конструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом; 

нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(вт.ч.приложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительных 

конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления 

мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языкиречь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). Виды аудирования: 

выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(вт.ч. сочинения-миниатюры). 

Подробное,  сжатое,  выборочное  изложение  прочитанного  или  прослушанного  текста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной литературой. 

Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,вт.ч.сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональныестили:научный(научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 
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Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения, 

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.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 другие). 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединство частейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,его строении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзыи союзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений собособленнымичленами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепении 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. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. Бессоюзное сложное 

предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
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. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 
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Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. Сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямаяикосвенная речь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактике правописания. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языкуна уровне ООО 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитан 

ияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

ВрезультатеизучениярусскогоязыканауровнеОООуобучающегосябудутсформированы следующие 
личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. 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 многоконфессиональномобществе, 

формируемое в т.ч. наоснове примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории 

и  культуре Российской 

Федерации,культуресвоегокрая,народовРоссии,ценностноеотношениекрусскомуязыку,к достижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в т.ч. 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в т.ч. речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
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- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявинформационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в т.ч. опираясь на примеры 

из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права наошибкуи такогоже права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, 

писателей, уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

- умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

- 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 

экологическихпроблемипутей ихрешения, активноенеприятиедействий, приносящихвред 

окружающейсреде,вт.ч.сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира,овладениеосновными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 
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правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,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, потребностьв действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в т.ч. 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 т.ч. 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 выявлятьвзаимосвязь природы,общества и экономики,оценивать 

свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

- способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегося будут сформированы 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных УУД: 

- 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; 

- составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

- 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; 
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствияв 

аналогичныхили сходныхситуациях, а также выдвигать предположенияобих развитии в новых условиях и 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных УУД: 

- 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; 

- использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрения 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; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

ицелямиобщения;выражать себя (своюточкузрения) в диалогахи 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; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,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. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

УУД: 

- 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 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

- делать выборибратьответственностьзарешение. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных УУД: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. 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 

причиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

- осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

- признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять задачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговойштурм»идругие); 

- 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 

сформулированнымучастникамивзаимодействия,сравниватьрезультатысисходнойзадачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии  проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом, 

учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложений на 
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основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

-научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в т.ч. во время списывания 

текста объёмом 90-100 слов, словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознаватьосновные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текстсточки зренияего соответствияосновнымпризнакам (наличие 

темы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности),сточкиз 

ренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. Использовать знаниеосновных 

признаков текста, особенностей функционально- 

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактике 

созданиятекста(врамкахизученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествованиясопорой нажизненный и читательскийопыт;тексты 

сопоройнасюжетнуюкартину(вт.ч.сочинения-миниатюрыобъёмом3иболеепредложений, классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлятьплан(простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание 

текста, в т.ч. с изменением лица рассказчика, извлекать 

информациюизразличныхисточников,вт.ч.излингвистическихсловарейисправочной 
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литературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные (созданные 

другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма»и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(вт.ч.применятьзнаниео правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить лексический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделять основу слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(вт.ч.чередованиегласныхснулёмзвука). Проводить морфемный 

анализ слов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок, корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными(врамкахизученного), ё - 

опослешипящихвкорнеслова,ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. Морфология. Культура речи. 

Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных 

задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
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Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводитьорфографическийанализимёнсуществительных,имёнприлагательных, глаголов (в рамках 

изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличных видов и в речевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимён существительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемые имена 

существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормыправописанияимёнсуществительных: безударныхокончаний,о - е 

(ё),послешипящихицвсуффиксахиокончаниях,суффиксов -чик---щик-,-ек---ик-(-чик-), 

корнейсчередованиема(о):-лаг---лож-;-раст---ращ--рос-,-гар---гор-,-зар---зор-,-клан- 

- -клон-, -скак- - -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкив них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - е 

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола, 

выделятьегооснову,выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме(и),использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в 

глаголах; 

суффиксов -ова---ева-, -ыва---ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом-л- 

вформахпрошедшеговремениглагола,слитногоираздельногонаписаниянес глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализсловосочетанийипростыхпредложений,проводитьпунктуационный 
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анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять знанияпо 

синтаксисуи пунктуации привыполнении языкового анализа различныхвидов ив речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением, 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске(восклицательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простые 

и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые), определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме 

именительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежа с предлогом, 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создаватьустные монологическиевысказыванияобъёмомнеменее 6предложенийна 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойи научно-популярнойлитературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

- научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 

Понимать  содержание прослушанных и прочитанных  научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее180слов:устно иписьменно формулироватьтемуиглавнуюмысльтекста, вопросыпо содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжатопередавать в устной и письменной 
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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; 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьс точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка,вт.ч.вовремясписываниятекстаобъёмом100-110слов,словарногодиктантаобъёмом 20- 

25слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100-110слов,составленногосучётом 

ранееизученныхправилправописания(вт.ч. содержащегоизученныевтечениевторого года 

обученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями),соблюдатьв 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). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте, вт.ч. притяжательныеиуказательные местоимения, видо- 

временную 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 т.ч. 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 

второстепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанномтексте,извлекатьинформацию из различных 

источников, в т.ч. 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. 

Функциональныеразновидности языка 

Характеризоватьособенности 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.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 
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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. Проводить 

лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное назначение 

в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы, уметьопределятьихзначения;характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьс точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.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.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

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 т.ч. 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 речевогоэтикета, 

вт.ч.местоимения3-го лицавсоответствиисо смысломпредшествующего 

текста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнормыправописания 
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местоименийснеини,слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

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. 

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных, 

местоимений,глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализа  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 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа (приводить примеры). 

Языкиречь 

Создаватьустные монологические высказыванияобъёмомнеменее 7предложенийна основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-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. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог-запросинформации,диалог-сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120 

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение - объяснение, рассуждение - размышление) 

объёмомнеменее230слов:устнои письменноформулироватьтемуи главнуюмысль 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,вт.ч.вовремясписываниятекстаобъёмом110-120слов,словарногодиктантаобъёмом 25- 

30слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110-120слов,составленногосучётом 

ранееизученныхправилправописания(вт.ч.содержащегоизученныевтечениетретьегогода обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать 
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написьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

егоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненный и читательский 

опыт,на произведения искусства (в т.ч.сочинения-миниатюры 

объёмом6иболеепредложений,классныесочиненияобъёмомнеменее150словсучётом 

стиляижанрасочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной 

переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в т.ч. из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщение назаданнуютемув видепрезентации. 
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. 

Функциональныеразновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально - деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в т.ч. 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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистического стиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(вт.ч.сферуупотребления, 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 т.ч. 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. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения, 
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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. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культура речи 

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

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ: 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, орфографический 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),правильноупотреблятьпричастияс суффиксом -ся, 

правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

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 расставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. Проводить 

пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставитьударениев деепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногои раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложенийсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи,определятьобщееграмматическоезначениенаречий, 

различатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразования 
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наречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий,написания ниннвнаречияхна-ои- 

е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-, на-,за- 

,употребленияьнаконценаречийпослешипящих,написаниясуффиксовнаречий-ои 

-е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания 

не с наречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечасти 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. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами, 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;объяснятьрольсоюзовв тексте, в т.ч. как средств связиоднородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями,соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинанияв 

сложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению,посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявслове и 

тексте,вобразовании формглагола, понимать интонационныеособенностипредложенийс частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометия какособую группуслов, различатьгруппы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. Различать грамматические 

омонимы. 
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8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусском языкекакодном изславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создаватьустные монологическиевысказыванияобъёмомнеменее 8предложенийна основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

-научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 

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,вт.ч.вовремясписываниятекстаобъёмом120-140слов,словарногодиктантаобъёмом 30- 

35слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120-140слов,составленногосучётом ранее изученных 

правил правописания (в т.ч. содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи, объяснять 

национальнуюобусловленностьнормречевогоэтикета,соблюдатьвустнойречиинаписьме 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 т.ч. 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, 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,вт.ч.излингвистическихсловарейи 
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справочнойлитературы, ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекстав виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидности языка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(заявление,объяснительная 

записка,автобиография,характеристика)инаучного стиля,основныхжанровнаучного 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 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

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. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложения 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 

построенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласования сказуемого с 

подлежащим, в т.ч. 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 

несогласованныеопределения,приложениекакособыйвидопределения,прямыеикосвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных  членов; различать виды односоставных 

предложений(назывноепредложение,определённо-личноепредложение,неопределённо-личное 

предложение,  обобщённо-личное  предложение,  безличное 

предложение),характеризоватьграмматическиеразличияодносоставныхпредложенийи 
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двусоставныхнеполныхпредложений,выявлять синтаксическуюсинонимиюодносоставных 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 

(союзнаяибессоюзнаясвязь),различатьоднородныеинеоднородныеопределения;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, либо... 

либо,ни...ни,то...то);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. предложения с 

неоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами, 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 т.ч. 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 т.ч. 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 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 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов наоснове 

наблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойи   научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

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

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию, 
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обменмнениями, запросинформации, сообщение информации) набытовые, научно-учебные (в т.ч. 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

- научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150 

слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 

целью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка,вт.ч.вовремясписываниятекстаобъёмом140-160слов,словарногодиктантаобъёмом 35- 

40слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140-160слов,составленногосучётом ранее изученных 

правил правописания (в т.ч. содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста, 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,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

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 т.ч. 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные сочинения 

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

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в т.ч. 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 

(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактироватьсобственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекстысцелью 

совершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогический анализ текста - 

целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидности 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. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенности 
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их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых 

средстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-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. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Система языка 

Сложносочинённоепредложение 

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, 

интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловых отношений 

между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. Понимать основные нормы 

построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простыхпредложенийсоднороднымичленами,использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

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, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойи 

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. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

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. 
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Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразными видамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидами связивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс 

разнымивидами связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхс разными видами связи. 

Прямаяикосвенная речь 

Распознаватьпрямую и косвенную речь;выявлять синонимию предложений спрямой и косвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при цитировании. 

 

2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучениеучебногопредмета«Литература»предусматриваетнепосредственное применение федеральной 

рабочей программы учебного предмета «Литература». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русскийязыкилитература»)(далеесоответственно-программаполитературе,литература) включает 

пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по 

литературе. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне ООО, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

2. Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообликаи нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно - эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,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 - 

эстетическойреакциичитателя, котораязависитотвозрастныхособенностей обучающихся, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно без учёта преемственности с 

учебным предметом «Литературное чтение» на уровне НОО, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 
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6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатов обучения 

литературе. 

7. Программаполитературепозволяет учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

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

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

8. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другимкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновевысоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

9. Достижениецелейизучениялитературывозможноприрешенииучебныхзадач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

9.1. Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально- 
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, культурысвоего 

народа,мировойкультуры,состоятвприобщенииобучающихсякнаследию 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. 

9.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

каксредствепознаниямираи себяв этом мире, сгармонизациейотношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемыхна урокахлитературы, так и прочитанныхсамостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в т.ч. в 

процессеучастиявразличныхмероприятиях,посвящённыхлитературе,чтению,книжной культуре. 

9.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в т.ч. основных теоретико - и историко - литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественныхпроизведений,умениявосприниматьихвисторико -культурномконтексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. 

Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроблематикупроизведенийиих художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношениек 

прочитанному;восприниматьтексты художественныхпроизведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формироватьпредставленияо специфике литературы в 

рядудругихискусств иобисторико - литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно - эстетических 

возможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся 

напримеревысокихобразцов художественнойлитературы и умений создавать разные виды устных и 
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письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в т.ч. наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебномдиалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаивая свою. 

Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыки литература». 

Общеечислочасов-476часа: 

- в5,6,7,9 классахнаизучениелитературыотводится3 часавнеделю, 

- в8классе-2часа в неделю. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 

КЛАССЕ 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира (не менее трёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет», «Осёли Соловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне» и другие, «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение «Бородино». 

НВ. Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник». 

Поэма «Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ «Кавказский пленник». 

ЛитератураXIX-XX веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков А.П. Чехов (два рассказа по 

выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

другиеМ.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька», 

«Ёлка», «Золотыеслова», «Встреча»и другие. 

Произведения отечественной литературы оприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

ЛитератураXX-XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л.А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев. 

«Сын полка» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, 

произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова,А.Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,И.Коваля,А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и другие (главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». 

Зарубежнаялитература 
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Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»и другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Античная литература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», 
«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», «Узник», «Туча» и 

другие, Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»и другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И. Тютчев.Стихотворения (не менеедвух).«Есть в осени первоначальной...»,«С поляны коршун 

поднялся...». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних-удуба,уберёзы...»,«Я пришёл к тебе с приветом...». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой. Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон», 

«Смертьчиновника»и другие. 

A. И.Куприн.Рассказ «Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаXXвека (неменеедвух).Например, стихотворения С. А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, B.C.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 т.ч. о Великой 

Отечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).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 другие. 

B. Г.Распутин.Рассказ«Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Р.П.Погодин. «Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; 

Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 
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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 другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда...»,«Какимбы малым ни был мой 

народ...», «Что б ни делалось на свете...». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«Робинзон Крузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

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 другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д.У. Джонс. «Дом с характером» и другие. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Древнерусскаялитература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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 другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус», 

«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу...»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива...», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и другие «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например, 
«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 

«Воробей»идругие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например, «Размышленияупарадного подъезда», 

«Железная дорога» и другие. 

Поэзиявторойполовины XIXвека. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой идругие (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (двепо выбору). Например, «Повестьо том, какодин мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(не менее двух). Например, 

А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX-началаXXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»и другие. 
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

Например,М.М.Зощенко, А.Т. Аверченко,Н.Тэффи, О.Генри,Я. Гашека, 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная 

лампа» и другие. 

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 другие. 
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B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и другие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»идругие. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX-XXIвеков(неменеечетырёхстихотворений 

двухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной, Ю.Д. 

Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века (не 

менеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А. 

Искандераидругие. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути (не менее двух 

произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк. 

«Умеешьли тысвистеть,Йоханна?»и другие. 

Зарубежнаялитература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц». 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения (не менеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар» и 

другие«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», 

«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения (не менее двух).Например,«Я не хочу,чтоб свет узнал...»,«Из- 

подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идругие.Поэма 

«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

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 другие. 

Поэзия первой половины XX 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 

другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору). Например,«Собачьесердце»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.  Твардовский.  Поэма  «Василий  Тёркин»  (главы  «Переправа»,  «Гармонь»,  «Два  солдата», 
«Поединок» и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.И.Солженицын.Рассказ «Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX-XXIвека(неменеедвух произведений). 

Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 
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Произведенияотечественныхи зарубежныхпрозаиковвторой половиныXX-XXIвека (не менее двух 

произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и другие). 

Поэзия  второй  половины  XX  -  начала  XXI  века  (не  менее  трёх  стихотворений). 

Например,стихотворенияН.А.Заболоцкого,М.А.Светлова,М.В.Исаковского,К.М. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумереть хочу...», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи...» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

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(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям», 

«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть «БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 
«Невыразимое», «Море»и другие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореот 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»,«Брожулиявдольулицшумных...», 

«...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижёнынепорочны...», 

«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 другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу...»,«Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал...»),«Пророк»,«Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и 

другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

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 другие. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. Шекспир, Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

И.-В.Гёте.Трагедия «Фауст»(неменеедвухфрагментовпо выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругиеПоэма«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпо литературена уровне ООО 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитан 

ияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. 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 т.ч. с опорой на примеры из литературы; 

- представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,вт.ч.сопоройна 

примерыизлитературы,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,вт.ч.отражённымв 

художественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оцениватьсвоёповедениеипоступки, атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в т.ч. изучаемых литературных произведений; 

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций 

инародного творчества;стремление к самовыражению в разныхвидах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт,ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 
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(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 психического здоровья, 

соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявинформационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. 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,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием,сформированность  навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 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 т.ч. 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 т.ч. 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; 

7) экологическоговоспитания: 

- 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 

экологическихпроблем и путейихрешения;активное неприятиедействий, приносящихвред 

окружающейсреде,вт.ч.сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека 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 литературного образования, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

формсоциальнойжизнивгруппахи сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, атакже врамкахсоциального взаимодействияслюдьми 
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издругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературных произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, 

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих, в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в т.ч. формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепцииустойчивого развития;анализировать ивыявлять 

взаимосвязиприроды,общества и экономики;оценивать свои действия сучётом влияния наокружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут сформированы 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритериидля выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов 

(сравниватьнесколько вариантов решения,выбиратьнаиболееподходящийс учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 
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установлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в 

т.ч. в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных УУД: 

- 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; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой 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;эффективнозапоминать и систематизировать эту 

информацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных УУД: 
- 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. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

УУД: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 
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- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных УУД: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

- выявлятьи анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, 

пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого; 

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

невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 
- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 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 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять   задачимежду 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействияналитературныхзанятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ООО обеспечивают: 

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

формированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
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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; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) 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,фактивымысел,литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм, 

реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма, трагедия, поэма, 

басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)), 

форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, 

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

персонаж,речеваяхарактеристикагероя,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) овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-литературного  

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в т.ч. А.С. 

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

особенностямиисторическойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей обучающихся) 

читать, в т.ч. наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвоватьв диалогео прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) 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; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации  и оценки текстуально изученных 

художественных  произведений древнерусской, классической  русской и 

зарубежнойлитературыисовременныхавторов(вт.ч.сиспользованиемметодовсмыслового 

чтенияиэстетического анализа): «Словоо полкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; 
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стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма «Медный 

всадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть 

«Станционный смотритель», произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царяИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,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;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»М.Е.Салтыкова-Щедрина,  по одному 

произведению   (по  выбору)   следующих  писателей:     Ф.М. 

Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков,рассказыА.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,рассказМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»,поэмаА.Т. 

Твардовского«ВасилийТёркин»(избранныеглавы),;рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик», 

«СтенькаРазин»,рассказA.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г. Распутина 

«Уроки французского», по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова,произведениялитературывторойполовиныXX-XXIв.:неменеетрёхпрозаиковпо выбору (в т.ч. 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, B.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 т.ч. 

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; 

15) 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; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в т.ч. за счёт произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,вт.ч. информационно-справочные системы 

в электронной форме, подбирать проверенные источникивбиблиотечныхфондах, 

вт.ч.изчиславерифицированныхэлектронныхресурсов, включённых в федеральный перечень, для 

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

соблюдать правила информационной безопасности. 

19) 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: 

- начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

- 

- понимать,чтолитература-этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

- владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи оценивать 

прочитанные произведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

- понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведенийтаких теоретико-литературных понятий, как 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, 

идея, проблематика, сюжет, композиция, литературный герой (персонаж), речевая характеристика 
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персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

аллегория; ритм, рифма; 

- сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

- выразительно читать, в т.ч. наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

- владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

- осознавать важность чтения иизучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

- планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкруг чтения, в т.ч. за 

счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

- участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяи учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

- владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в т.ч. в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в т.ч. из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

 

 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится: 

- понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

- понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

- осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведений 

фольклораихудожественнойлитературы,воспринимать,анализировать,интерпретироватьи  оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

- 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; 

- 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 герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, 



68  

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (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); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не 

выученныхранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

- создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

- 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; 

- осознавать важность чтения иизучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

- планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

- развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельностипод 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

- развивать умение использовать словари и справочники, в т.ч. в электронной форме; пользоваться 

под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится: 

- понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитературных 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,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитератураи устное народное 
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творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

послание, поэма, песня), формаисодержаниелитературного 

произведения;тема,идея,проблематика,пафос(героический,патриотический,гражданскийи другие), сюжет, 

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

развязка) автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, юмор, ирония, сатира, эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы, проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не 

выученныхранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию 

с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному; 

- создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, под руководством 

учителяучиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе, литературно-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

- самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического анализа; 

- понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

- развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в электронной 

форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в т.ч. из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится: 

- понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- 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: 

- анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтематикуи проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в 

нём реалии; 
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- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё  понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом возраста и литературного развития обучающихся), выявлять языковые особенности 

художественного произведения,поэтическойипрозаическойречи,находитьосновныеизобразительно- 

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,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитератураи устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет, лироэпические 

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

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция,эпиграф,стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия,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); 

- рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-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); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не 

выученныхранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- 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; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

- создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать  собственные  письменные тексты;  собирать 

материалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,   доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы    на 

самостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличные    виды 

цитирования; 

- 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; 
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- 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; 

- самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенных информационно- 

телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет», в т.ч. за счёт произведений современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

- самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч. в электронной форме, 

пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится: 

- 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; 

- пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлять главные, 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

- владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),  понимать 

условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

- анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтематикуи 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 

системуобразов; выявлять особенности композиции иосновнойконфликтпроизведения, 

характеризоватьавторскийпафос;выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

выявляяособенности авторского языка и стиля; 

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений(художественнаялитератураи устное народное 

творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления 

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

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, 

баллада)),формаисодержаниелитературногопроизведения,тема,идея,проблематика,пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 

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

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, 
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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 т.ч. А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных, литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не 

выученныхранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- 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; 

- участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссиина литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

- создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250 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 

материалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,  доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличные   виды 

цитирования; 

- 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; 

- 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; 

- самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. за счёт произведений современной литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

уметь публично презентовать полученные результаты; 

- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в т.ч. в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими  указателями,  системой  поиска  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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2.1.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫ 

К»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствиисФГО 

ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Английскийязык»ФедеральнойобразовательнойпрограммыООО. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Английскийязык»(предметнаяобласть 

«Иностранныеязыки»)(далеесоответственно-программапоанглийскомуязыку,английский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по английскому языку. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованиясоставлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 

английского языка, межпредметных связей английского языка с содержанием учебных предметов, 

изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Впрограммепо английскомуязыкудляосновногообщегообразованияпредусмотрено развитие речевых 

умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по английскому языку 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует общему  речевому  развитию  обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построениепрограммыпо английскомуязыкуимеетнелинейныйхарактериосновано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются 

и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатахобучения. Иностранные 

языки являются средствомобщения исамореализациии социальной адаптации, развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речеваякомпетенция-развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими,лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная(межкультурная)компетенция-приобщениеккультуре,традициям 

стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам,психологическимособенностямобучающихся5-9классовнаразныхэтапах(5-7и 8-9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 
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Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствами английскогоязыка формируются 

компетенции:  образовательная,  ценностно-ориентационная,  общекультурная,  учебно- 

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добитьсядостиженияпланируемыхрезультатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего 

образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Местоучебногопредмета«Английскийязык»вучебном плане 

Общеечислочасовдляизученияиностранного(английского)языка, -510часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в 

неделю), 

в6классе-102часа(3часавнеделю), в7классе-102часа(3часавнеделю), в 8 классе -102часа (3 часав 

неделю), в9классе -102часа (3часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ ООО 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый год. Внешность и характер человека 

(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной 

город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, 

поэты. 

 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированныхнауровненачальногообщегообразования: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в т.ч. 

разговорпотелефону),поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 
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- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-5-6фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

- принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

- приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияипонимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи:с 

пониманиемосновного содержания,с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

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. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до1минуты. 

Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 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 основнуютему 

иглавныефакты(события)впрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомые 

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:беседа(диалог),рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера,  отрывокизстатьинаучно- 

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, 

стихотворение;несплошнойтекст(таблица). 

Объём текста(текстов)длячтения-180-200 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхнауровне начального общего 

образования: 

- списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днём рождения); 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
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- написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмсообщения 

- до 60слов. 

Языковыезнания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловс соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,вт.ч.отсутствияфразового ударениянаслужебныхсловах, чтениеновыхслов 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. 

Текстыдлячтениявслух:беседа(диалог),рассказ,отрывокизстатьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текстадля чтениявслух-до 90 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное,всоответствиис нормамиречевого этикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования (включая 500 

лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

-аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or(teacher/visitor),-ist (scientist, tourist), - 

sion/-tion (discussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful),-ian/-an (Russian/American); 

образованиенаречийприпомощи суффикса-ly(recently); 

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхинаречийприпомощи отрицательного префикса 

un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPre- 

sent/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениивPresent Perfect 

Tenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В семье», «В школе», 

«На улице»). 



77  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики врамкахотобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового годаи 

другихпраздников), сособенностямиобразажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в 

языковомотношенииобразцамидетской поэзииипрозы наанглийском языке. 

Формированиеумений: 

- писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузей на английском 

языке; 

- правильнооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраныи страны(стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеи сдрузьями.Семейные праздники. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения 

в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка   с   иностранными   сверстниками.   Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели, поэты, учёные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 
- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до5репликсостороныкаждогособеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и 

(или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-7-8фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияи пониманиянаслух 

несложныхадаптированныхаутентичныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнакомые 

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. 

Времязвучаниятекста(текстов)для аудирования-до1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

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. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. Текстыдля чтения: 

беседа; отрывок из художественногопроизведения,вт.ч.рассказ, сказка,отрывокизстатьинаучно- 

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,сообщениеличногохарактера,объявление,ку 

линарныйрецепт,стихотворение, 

несплошнойтекст(таблица). 

Объём текста(текстов) длячтения-250-300 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
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- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 70 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

Языковыезнания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемих ритмико-интонационных 

особенностей, в т.ч. 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). 

Объём текстадля чтениявслух-до 95 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное,всоответствииснормамиречевого этикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650 лексических единиц, 

изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образование имёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing), 

-less(useless), -ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзными словами who, which, 

that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзами for,since. Предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as. 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, разделительный вопросы) 

в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 
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Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, need). Слова, выражающие 

количество (little/a little, few/а few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody;something,anythingидругие) everyипроизводные(everybody,everythingидругие)в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в т.ч. 

«Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка:  знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми  национальными 

символами,традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового 

года,Дняматериидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультурыстраны 

(стран)изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

- писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузей на 

английском языке; 

- правильнооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраныи 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). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. Внешность и характер 

человека (литературного персонажа). 

Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт, музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения 

в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. Средства массовой 

информации (телевидение, журналы, Интернет). 



81  

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: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

реагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложение и 

отказываться от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 

языка. 

Объёмдиалога-до6репликсостороныкаждогособеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч. 

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 с использованием 

ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологическоговысказывания-8-9фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслух 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, 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. 

Времязвучания текста(текстов)дляаудирования-до 1,5минуты. 

Смысловоечтение. 

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 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему(основнуюмысль),главныефакты(события),прогнозироватьсодержаниетекстапо 

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 в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полнымпониманиемпредполагает полноеи 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 т.ч. 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,сообщениеличногохарактера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста(текстов)длячтения-до350слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей,составлениепланапрочитанноготекста; 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 90 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов. 

Языковыезнания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемих ритмико-интонационных 

особенностей, в т.ч. 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: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера. 

Объём текстадля чтениявслух-до 100 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное,всоответствииснормамиречевого этикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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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). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)иприпомощи суффиксов: -ment 

(development), -ness (darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous), 

-у(busy); 

образованиеимёнприлагательныхи наречийпри помощипрефиксов in-/im- (informal, independently, 

impossible); 

- словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). Местоимения other/another, both, all, 

one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики 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 других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми),сдоступными 

вязыковомотношенииобразцамипоэзии ипрозы для подростков на английском языке 

Развитиеумений: 

- писатьсвоиимяи фамилию,атакжеименаифамилии своихродственниковидрузей на 

английском языке; 

- правильнооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете); 

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
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- кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраныи 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, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,    просить    повторить,    уточняя    значение    незнакомых    слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания речи. 

Взаимоотношения всемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт, музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).Роднаястрана  и  страна  (страны) 

изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться(несоглашаться)напредложениесобеседника,объясняяпричину 
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своегорешения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до7репликсостороныкаждогособеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

- описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование(сообщение); 

- выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному (прочитанному); 

- изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

- составлениерассказапокартинкам; 

- изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-9-10фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованномобщении: дальнейшееразвитиевосприятия и понимания наслух 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,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до2минут. 

Смысловоечтение. 

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. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определять 
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тему(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опускаявторостепенные), 

прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку(началутекста),определятьлогическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для пониманияосновного содержания,пониматьинтернациональныеслова. Чтение с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагаетумениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационнойпереработки(смысловогоиструктурного анализаотдельныхчастейтекста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,меню,электронноесообщение  личного 

характера, стихотворение. 

Объём текста(текстов)длячтения-350-500 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
- составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменного сообщения; 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 110 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания - до 110 слов. 

Языковыезнания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемих ритмико-интонационных 

особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текстадля чтениявслух-до 110 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятойпри перечислении иобращении, 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. 
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Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -апсе/-епсе (performance/residence), -ity 

(activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи -edи-ing (interested/interesting); 

- конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk-a 

walk);  образование глагола от имени существительного (a present - to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного (rich-therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональные 

слова.Наиболее частотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingthe 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречив настоящемипрошедшемвремени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного 

предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. Конструкции,содержащиеглаголы- 

связкиtobe/tolook/tofeel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола, be/get used to + инфинитивглагол, be/get used to doing 

something, be/get used to something. 

Конструкцияboth...and.... 

Конструкциисглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoing smth и to stop to do 

smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречив настоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшего времени). 

Наречия too- enough. 

Отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),попе. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычной 
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среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияв рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения 

и других праздников), с особенностями образа жизнии культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми),сдоступными 

вязыковомотношенииобразцамипоэзии ипрозы для подростков на английском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов 

поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

- краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран) изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки, использование 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,    просить    повторить,    уточняя    значение    незнакомых    слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. Внешность и характер человека 

(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношенияв школе: проблемы и 

их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 
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Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицыикрупныегорода,регионы,население,официальныеязыки,достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,ихвкладвнауку и мировую культуру: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированногодиалога,до6репликсостороныкаждогособеседникаврамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

- описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),вт.ч.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 содержанияпрочитанного(прослушанного)текстас 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

- составлениерассказапокартинкам; 

- изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания-10-12фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияи пониманиянаслух 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,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до2минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 

мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста 

по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части,озаглавливать текст (егоотдельные 

части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с  пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)  информации 

предполагаетумениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию, представленную 

в эксплицитной  (явной) и  имплицитной форме  (неявной) форме, оценивать 

найденнуюинформациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационнойпереработки(смысловогоиструктурного анализаотдельныхчастейтекста, 

выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 
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тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 

-допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 

Объём текста(текстов)длячтения-500-600 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
- составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка(объёмписьма-до 120 слов); 

- создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицыи(или)прочитанного/прослушанноготекста(объёмписьменного высказывания -до 120 слов); 

- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 

- преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 

- письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём - 100-120 

слов). 

Языковыезнания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемих ритмико-интонационных 

особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах 

или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текстадля чтениявслух-до 110 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятойпри перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the 

other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное,всоответствииснормамиречевого этикета,принятымив 

стране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического 

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексической 



92  

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

- глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; 

- имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов -able/-ible; 

- имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксов in-/im-; словосложение: 

- образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

- образование сложныхсуществительныхпутём соединенияосновсуществительныхс 

предлогом (father-in-law); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nice-looking); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы сложных 

существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged); 

- образованиеприлагательногососновойпричастияпрошедшеговремени(well-behaved); 

конверсия: 

- образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool). Многозначность 

лексическихединиц. Синонимы. Антонимы.Интернациональныеслова. Наиболеечастотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto have myhaircut.). Условные предложения 

нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather.... Конструкция I wish .... 

Предложениясконструкциейeither...or,neither...nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/PastPerfectTense,Present/PastContinuous Tense, Future-in- 

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblond hair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого языка: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества, 
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Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского 

языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний 

онационально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. Развитие умений: 

- писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузей на 

английском языке; 

- правильнооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете); 

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны(стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

- кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и других людей); 

- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут, уточнитьчасыработы и другие 

ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,    просить    повторить,    уточняя    значение    незнакомых    слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО 

В результате изучения английского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы личностные,метапредметныеи предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования достигаютсяв единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации  в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессе 
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реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,вт.ч.вчасти: 

1. Гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

2. Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,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; 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4. Эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии самовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениюв разныхвидахискусства; 

5. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

- осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 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; 

- соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыковбезопасногоповедения в Интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. 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; 

- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 
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правадругогочеловека; 

6. Трудовоговоспитания: 

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

населенного  пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакого  рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. 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; 

7. Экологическоговоспитания: 

- 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 

экологическихпроблем и путей ихрешения;активноенеприятиедействий, приносящихвред окружающей 

среде; 

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

технологической и социальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8. Ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с природной и 

социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта,  основных  социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения, 

формсоциальнойжизнивгруппахи сообществах, включая семью,группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, атакже врамкахсоциального взаимодействияслюдьми из другой 

культурной среды; 

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, 

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкии компетенцииизопытадругих; 

- навык выявленияи связыванияобразов, способность формирования новыхзнаний, в т.ч. 

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях, вт.ч. ранее не известных, 

осознаватьдефицитсобственныхзнанийи компетентностей, планироватьсвоё 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), 

атакжеоперировать терминами и представлениямив 
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областиконцепцииустойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

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

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных УУД: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- 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, 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

УУД: 
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- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

КоммуникативныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

УУД: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями 

и условиямиобщения; 

- выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастников взаимодействия), распределять задачимежду 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; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 
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сформулированнымучастникамивзаимодействия; 

- 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. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

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

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- проводитьвыборибратьответственностьза решение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивных 

УУД: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультата цели и 

условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

УУД: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных УУД: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; 

- приниматьсебяидругих, неосуждая;открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкуориентированына 

применениезнаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих-речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 
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5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу обучения в 5 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 

- говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,   диалог- 

побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамкахтематического содержанияречив стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета,  принятого  в  стране  (странах)  изучаемого 

языка(до5репликсостороныкаждогособеседника);создаватьразныевидымонологических 

высказываний(описание, в т.ч. характеристика, повествование (сообщение) свербальнымии (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 

5-6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 6 

фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиили без 

опорысразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

-  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 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста (текстов) для 

чтения - 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

- письменная речь: писатькороткие поздравления спраздниками,заполнять анкетыи 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, 

принятыйвстране(странах) изучаемого языка(объёмсообщения - до 60 слов); 

Владетьфонетическими навыками: 

- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в т.ч. 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 

500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами-er/-or, 
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-ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -1у, имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом шь; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыи 

интернациональные слова; 

Понимать: 

- особенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка, различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи: 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонениивPresent Perfect Tenseвповествовательных(утвердительныхи отрицательных)и вопросительных 

предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

- наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепо правилу, и 

исключения; 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

- правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственниковидрузей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в 

т.ч. контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностипри работе в сети 

Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу обучения в 6 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 

-  говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях  неофициального общения с вербальными   и (или) 

созрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах) изучаемого языка 

(до 5  реплик со стороны  каждого  собеседника);создавать разные  виды 

монологическихвысказываний(описание,вт.ч.характеристика,повествование(сообщение)) 

свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объём 

монологическоговысказывания-7-8фраз),излагатьосновноесодержаниепрочитанного 
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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 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиили 

безопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(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 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста (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: владеть 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 использованием образца, плана, ключевых слов, 

картинок (объём высказывания - до 70 слов); 

Владетьфонетическими навыками: различатьнаслух, безошибок,ведущихксбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в т.ч. применять 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; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознавать в устной речи 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 

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы лексической 

сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с 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 

различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностивысказывания;пониматьособенности   структуры 

простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: сложноподчинённые 

предложения  с  придаточными 

определительнымиссоюзнымисловамиwho,which,that;сложноподчинённыепредложенияс придаточными 

времени с союзами for, since; предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; глаголы в видовременных 

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 

глаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need);слова,выражающие количество (little/a 

little, few/а few);возвратные,неопределённыеместоимения some, anyи их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.), every и производные (everybody, 
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everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительныхпредложениях;числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000); 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в 

т.ч. контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу обучения в 7 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 

-  говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,  диалог-побуждение к 

действию,    диалог-расспрос,   комбинированный    диалог,  включающий 

различныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях 

неофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевого этикета, 

принятого в  стране (странах) изучаемого языка  (до  6 реплик со стороны 

каждогособеседника);создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,вт.ч. 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) зрительнымиопорами(объём-8- 

9фраз),краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектной работы (объём - 8-9 фраз); 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельные 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); 

- смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявих 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спо 

ниманиемнужной(запрашиваемой)информации,сполнымпониманиеминформации,представленнойвтекстев 

эксплицитной(явной)форме(объём текста(текстов)длячтения-до350слов),читатьпросебянесплошныетексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность 

главных фактов (событий) в тексте; 

- письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации; 
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писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создавать небольшое 

письменноевысказываниес использованиемобразца, плана,ключевыхслов, таблицы(объём высказывания - 

до 90 слов); 

Владетьфонетическими навыками: 

- различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-интонационных особенностей, 

в т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшие  аутентичные тексты 

объёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознаватьи понимать 

- в устной речи и письменном тексте 1000 лексическихединиц (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, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов 

-ness,-ment,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-1у,-у,именаприлагательные 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; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением(ComplexObject);условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; глаголы в наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high; early); местоимения other/another, both, all, one; количественные числительные 

для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 
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роднойстраныистраны(стран)изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

Владетькомпенсаторными умениями: 

- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. 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; 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу обучения в 8 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

-   говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,  диалог-побуждение к 

действию,     диалог-расспрос,  комбинированный     диалог,  включающий 

различныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях 

неофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевого этикета, 

принятого  в стране  (странах) изучаемого языка  (до 7  реплик со  стороны 

каждогособеседника);создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,вт.ч. 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 

вербальнымии(или)зрительнымиопорами(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,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(текстов)длячтения -350-500 слов), читать не 

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

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

всоответствииснормами,принятыми встране(странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения - до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 110 слов); 

Владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух,безошибок,ведущихк сбою 
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коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

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

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознаватьи понимать: 

- в устной речи иписьменномтексте 1250 лексическихединиц (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, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов 

-ity,-ship,-ance/-ence, именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

- 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; 

- понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения;  согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным(family,police),сосказуемым;конструкциисглаголамина-ing:tolove/hate doing something; 

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

конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething;конструкциюboth...and 

...;конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop 

to do smth); глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the- 

Past);модальныеглаголы в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too - enough; 

отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- 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; 

- краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемого 
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языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут); 

Владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч. 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; 

- пониматьречевыеразличияв ситуацияхофициального инеофициальногообщенияв рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку к концу обучения в 9 классе: 

Владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 

- говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,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 т.ч. характеристика, повествование (сообщение), 

рассуждение) с вербальнымии(или)зрительнымиопорамиили безопорврамкахтематическогосодержания 

речи (объём монологического высказывания - до 10-12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного(прослушанного)текстасозрительнымии(или)вербальнымиопорами(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,сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста(текстов)длячтения   -500-600 

слов),читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленную  в  них 

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

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

всоответствииснормами,принятыми встране(странах) изучаемого языка,писать 
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электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения - до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 

120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов); 

Владетьфонетическими навыками: 

- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в т.ч. 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

Владетьпунктуационныминавыками: 

- использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

Распознаватьи понимать: 

- в устной речи иписьменномтексте 1350 лексическихединиц (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 

прилагательныес помощьюсуффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов  in-/im-,  сложное прилагательное путём соединения 

основычислительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-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  соединениянаречиясосновойпричастияII(well- 

behaved),глаголотприлагательного(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; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish;условные предложения 

нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .. 

./I’d rather...;предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;формы страдательного залога Present 

Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
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- выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоции; 

- иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

Владетькомпенсаторнымиумениями: 

- 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 т.ч. контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

2.1.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствиисФГО 

ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Математика»ФедеральнойобразовательнойпрограммыООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная область 
«Математика и информатика») (далее соответственно - программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапо математикедляобучающихся 5-9 классов разработанана основеФГОС ООО. В программе 

по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - пространственные формы 

и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и 

прикладныхидей).Математическиезнанияобеспечиваютпониманиепринциповустройстваи использования 

современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической 

информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм играфиков, жить в условияхнеопределённости и 

пониматьвероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие 

приёмыиметодымышления,какиндукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,анализи 
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синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической 

компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствоватьизвестные и конструироватьновые. В процессе решения задач - основой учебной 

деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности,представлениямиопредметеиметодахматематики,ихотличииотметодов других 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Приоритетнымицелямиобучения математикев5-9классахявляются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на 

языке  математики и создавать математические 

модели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»), 

«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. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 

чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии сФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом 

науровнеосновногообщегообразования.В5-9классахматематикатрадиционноизучаетсяв 

рамкахследующихучебныхкурсов: 

в5-6классах-курса «Математика», 

в7-9классах-курсов«Алгебра»(включаяэлементыстатистикиитеории вероятностей) и «Геометрия». 

Программойпоматематикевводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьи 
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статистика». 

Место учебного предмета«Математика»вучебномплане 

Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования, - 340 часов: 

в5,6классах-170часов(5часоввнеделю). 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты освоенияпрограммыпоматематикевключают: 

1. Патриотическоевоспитание: 

- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2. Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлениемоматематическихосновахфункционированияразличныхструктур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3. Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей; 

4. Эстетическоевоспитание: 

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5. Ценностинаучногопознания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7. Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8. Адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
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- готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышению уровня 

- своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у 

другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- необходимостьювформированииновыхзнаний,вт.ч.формулироватьидеи,понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

- способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений междупонятиями, формулироватьопределения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюденияхи утверждениях, предлагать критериидля выявлениязакономерностей и противоречий; 

- проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

- выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакже выдвигатьпредположенияо его 

развитии в новых условиях. 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть универсальных 

познавательных учебных действий: 

- выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

КоммуникативныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

УУД: 

- восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелями 

общения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть коммуникативных УУД: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких человек; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие),выполнятьсвою часть работы икоординироватьсвои действияс другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: 
- самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи (илиегочасть),выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивных 

УУД: 

- владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

математическойзадачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения в рамках 

отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

3) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА»5-6 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Приоритетнымицелямиобучения математикев5-6классахявляются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядля решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и 

геометрическая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 

числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 

Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервый этапвосвоениидробей, 

когдапроисходитзнакомство сосновнымиидеями,понятиямитемы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. 

К6классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачиваниетехникивычислений,вт.ч.значенийвыражений,содержащихиобыкновенные,и 

десятичныедроби,установлениесвязеймеждуними,рассмотрениеприёмоврешениязадачна дроби. В начале 6 

класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

такжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой 

знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить 

обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в т.ч. и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 

7 класса. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5-6классахиспользуютсяарифметические 

приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 классах рассматриваются текстовые 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором 

возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 

контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широкоиспользуетсяпреждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
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В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие  образного  мышления,  пространственного воображения, 

изобразительныхумений.Этоважныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсяна  наглядно- 

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе 

изучения наглядной геометрии знания, полученныеобучающимисяна 

уровненачальногообщегообразования,систематизируютсяи расширяются. 

Согласноучебномупланув5-6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика»,которыйвключаетарифметическийматериалинагляднуюгеометрию,атакже 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и началаописательной статистики. 

Местоучебногокурса«Математика»вучебномплане 

Общее число часов для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении.Делениекакдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмежду ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 

Признакиделимостина2, 5, 10, 3, 9. Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. Числовое 

выражение.  Вычисление  значений  числовых  выражений,  порядок 

выполнениядействий.Использованиепривычисленияхпереместительногои сочетательного 

свойств(законов)сложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виденеправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадач на дроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная,многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в т.ч. на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в т.ч. фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочиваниедробей.Решениезадачнанахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти. 

Дробноечислокакрезультатделения.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной дроби и 

возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении 

задач. 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличиныпоеёпроценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 

Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного 

компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 
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Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние,цена,количество,стоимость,производительность,время,объёмработы.Единицы измерения: 

массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин,процентами; решение основных 

задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтение и построение. Чтение 

круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. 

Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Приближённое 

измерение площади фигур, в т.ч. на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, 

площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. Построение симметричных фигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 

других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

 

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 

5 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 5 классе: 

Числаивычисления. 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновенными дробями в простейших 

случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, расстояние, цена, 

количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени, 
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скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагес 

помощьюциркуляи линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строить отрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхиз прямоугольников, в т.ч. 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро, грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактических ситуациях. 

6 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 6 классе. 

Числаивычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного 

и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральнымиицелымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками 

на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. Округлять целые числа и 

десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеи буквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорции иотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами, решать три основные 

задачи на дроби и проценты. 
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Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, 

оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученных 

геометрическихплоскихипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

Изображатьспомощьюциркуля, линейки,транспортирананелинованнойиклетчатой бумаге изученные 

плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия,использовать терминологию, 

связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов,распознаватьна чертежах острый, 

прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, 

длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоватьсяосновными 

единицамиизмеренияплощади,выражатьодни единицыизмерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА»7-9 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении   и сущности  алгебраическихабстракций, способеотражения математическойнаукой 

явленийипроцессов  

вприродеиобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпрактике 

способствуетформированиюнаучногомировоззренияикачествмышления,необходимыхдля   адаптации  в 

современном цифровом  обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать   свои  действия и выводы, формулировать  утверждения. Освоение  курса алгебры 

обеспечивает  развитие логического  мышления обучающихся: они  используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает        значительный        объёмсамостоятельнойдеятельностиобучающихся, 

поэтомусамостоятельноерешениезадач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общегообразования 

основноеместозанимаютсодержательно-методическиелинии:«Числаивычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения 

курса, взаимодействуя с другими его линиями. 

В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, 

использоватьтеоретико-множественныйязык.Всвязисэтимвпрограммуучебногокурса 
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«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию уобучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических  навыков, 

необходимыхдляповседневнойжизни.Развитиепонятияочисленауровнеосновногообщего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний-«Алгебраическиевыражения»и«Уравненияи неравенства» 

способствует формированию у обучающихся математического  аппарата, 

необходимогодлярешениязадачматематики,смежныхпредметови практико-ориентированных задач. На 

уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприродеиобществе.Изучениематериала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики - 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики 

в развитии цивилизации и культуры. 

Местоучебногокурса«Алгебра»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизучения учебногокурса«Алгебра»-306часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю), 

в8классе-102часа(3часавнеделю), в9классе -102часа (3часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Числаивычисления. 

Дробиобыкновенные идесятичные, переходотоднойформы записи дробей кдругой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактикина части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, 

запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. Реальные зависимости, в 

т.ч. прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных.Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпо 

формулам.Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правила преобразования 

сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 
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Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решение линейныхуравнений. 

Составлениеуравнений поусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачс помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с 

помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточками координатной 

прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиОхиОу.Абсциссаиординататочкина 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства 

функций.Линейнаяфункция,еёграфик.Графикфункцииy=|x|.Графическоерешение линейных уравнений и 

систем линейных уравнений. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства. Стандартнаязапись числа. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способы задания функций. 
Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y = 

x2, y = x3, y = √x, y = |х|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби.Множестводействительныхчисел,действительныечислакакбесконечныедесятичные дроби. Взаимно 

однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры  объектов  окружающего  мира,  длительность  процессов  в  окружающем  мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 
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Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравненийсдвумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное, а другое - второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными. 

Функции. 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершины параболы, ось симметрии 

параболы. 

Графикифункций:y=kx,y=kx + b,y=k/x,y=x3,y=√x,y= |х|иихсвойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентной формулой и формулой 

п-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулып-гочленаарифметическойи геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкамина координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» 

7 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 7 классе. 

Числаивычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробьвобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. Решатьпрактико- 

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику,применять её в процессе освоения учебного 

материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобных слагаемых, раскрытием 

скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики, 
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смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к 

равносильномуему. Проверять,является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,вт.ч. графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам, лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строитьграфики линейных функций. 

Строить график функции у = |х|. 

Описыватьс помощью функций известныезависимостимеждувеличинами: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации,извлекатьи интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 8 классе. 

Числаивычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления 

и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятиеарифметическогоквадратногокорня,находить квадратныекорни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и прочее). 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделис 

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьв соответствиис контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенствасоднойпеременнойиихсистемы,даватьграфическуюиллюстрациюмножества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции. 
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Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по её графику.  

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/х,y= x2,y =x3,y=√x, 

y=|х|,описыватьсвойства числовойфункциипоеёграфику. 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 9 классе. 

Числаивычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеи письменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения числовых выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценку числовых 

выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейныеиквадратные уравнения, уравнения,сводящиеся кним,простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающие 

квадратноенеравенство,изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой, записывать решение 

с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции. 

Распознаватьфункцииизученныхвидов. 

Показыватьсхематическирасположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункций вида: y = kx, y = kx 

+ b, y = k/х, y = ax2+ bx + c, y = x3, y =√x, 

y=|х| взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства квадратичных 

функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособах задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи геометрической прогрессий, 

суммы первых п членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в т.ч. задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ»7-9 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить 

изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования 

заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 



124  

Целью изучения геометрии являетсяиспользование еёкакинструмента прирешении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 

научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля илитребуемые размеры 

гаража для автомобиля.При решениизадач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный 

результат. 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин», 

«Декартовыкоординатынаплоскости», 

«Векторы», 

«Движенияплоскости», 

«Преобразованияподобия». 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике 

и технике. Эти связи наиболее 

ярковиднывтемах«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и 

«ТеоремаПифагора». 

Местоучебногопредмета«Геометрия»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияучебногокурса«Геометрия», -204часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), 

в8классе-68часов(2часавнеделю), в9классе-68 часов(2часа внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриив окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота,медиана, биссектриса, их 

свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 

30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем 

угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезку как геометрические 

места точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружности и прямой. 

Касательная исекущая к окружности. Окружность, вписаннаяв угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасс треугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 
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Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема Пифагора. 

Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 

Формулыприведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

 

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

7 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценкулинейныхи угловыхвеличин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачи наклетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 
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Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисууглаи серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

однойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

8 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 8 классе. 

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих свойствами при решении 

геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешении 

задач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойствапри 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач. 

Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах,самостоятельнопроводитьчертёжи находить 

соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольного треугольника. Пользоваться 

этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольных 

фигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеуменияв 

практическихзадачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 

Применятьполученныезнаниянапрактике-строитьматематическиемоделидлязадач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с ихпомощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника(«решение треугольников»), применять ихпри решении геометрическихзадач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длицы и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 
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Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружностиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применять полученные умения 

в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. 

Применятьполученныезнаниянапрактике-строитьматематическиемоделидлязадач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»7 КЛАСС 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с 

точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошаябазоваяподготовкавобластивероятностиистатистики,такаяподготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения наосновеимеющихся унего данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в т.ч. 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумениевосприниматьи 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомствовучебномкурсесосновнымипринципамисбора,анализаипредставления данных из различных 

сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в т.ч. в прикладных 

задачах. Знакомство с основами 

теорииграфовсоздаётматематическийфундаментдляформированиякомпетенцийвобласти 

информатикиицифровыхтехнологий. Приизучении статистикиивероятностиобогащаются представления 

обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно- 

методические линии: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», 

«Введениев теориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации,представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфиках,досбора,представления и анализа данных 

с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся 

учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие 

гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемые величины и процессы. 
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Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкурсахиучебныхпредметах. 

Местоучебногопредмета«Вероятностьистатистика»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияучебногокурса«Вероятностьистатистика»-34часа: в 7 классе - 34 часа (1 

час в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,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. Представлениео 

связностиграфа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть). Представление об ориентированном 

графе. Решение задач с помощью графов. 

3) ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

7 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7 

классе 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлять данные 

ввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах, на диаграммах, 

графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Информатика» 

Федеральной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная область 
«Математика и информатика») (далее соответственно - программа по информатике, информатика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по информатике. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования,представленныхвФГО ОООО,атакжефедеральнойрабочейпрограммы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательноепредметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного 

материала для каждого года изучения, в т.ч. для содержательного 

наполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсеразвитияличности,государства,общества,пониманияролиинформационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простыеподзадачи, 

сравниватьновыезадачисзадачами, решённымиранее,определятьшаги для достижения результата и так 

далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. 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 

правовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолженииобразованияв области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: сущность информатики как научной 

дисциплины,изучающей закономерности протеканияивозможностиавтоматизации информационных 

процессов в различных системах; основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер 

информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

- знания, умения и навыкиграмотной постановки задач, возникающихв практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 
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- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. о математическом 

моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических 

задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

 

Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияинформатикинабазовомуровне-102часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), 

в8классе-34часа(1часвнеделю), в9классе -34часа (1час внеделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

3) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Цифровая грамотность. 

Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Типыкомпьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,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. 

Параллельныевычисления. 

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. 

Техникабезопасностии правилаработына компьютере. 

Программыиданные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные 

и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлыипапки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла (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 

(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражный фильм). 

Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресоввеб- 

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета. 
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Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация-одноизосновныхпонятий современнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных.Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы- процессы,связанныес хранением,преобразованиеми 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 символоводного алфавита с помощью кодовыхсловв другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных. Бит-минимальнаяединицаколичестваинформации 

- двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

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. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии. 

Текстовыедокументы. 

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. 

Свойстваабзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.  Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание 

текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровых фотографий: изменение размера, 

обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. 
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Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора или 

другихпрограмм(приложений). Добавление векторныхрисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системысчисления. 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутая форма записи числа. 

Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистема счисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичную 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. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

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. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений 

для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение 

алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java,С#,ШкольныйАлгоритмический Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. Переменная: тип, имя, 

значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операции сцелымичислами:целочисленноеделение,остатокот деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыке 

программирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел. 

Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, 

выбор точки останова. 
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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. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 

Посимвольнаяобработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке. 

Встроенныефункции дляобработкистрок. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Цифровая грамотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации.ЗащиталичнойинформациивИнтернете.Безопасныестратегииповеденияв Интернете. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы). 

Работавинформационном пространстве. 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, 

видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместнойразработкидокументов(онлайн- 

офисы).Программноеобеспечениекак веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

Теоретическиеосновы информатики. 

Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 

Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина 

(вес)ребра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поиск 

оптимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)в ориентированномграфе. 

Вычислениеколичествапутейвнаправленномациклическомграфе. Дерево. Корень, вершина (узел), лист, 

ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематической 

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. Алгоритмы и программирование. Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммсиспользованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими 

как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка программ, реализующих 

типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном  из   языков 
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программирования   (Python,  C++, Паскаль,  Java, С#,  Школьный 

АлгоритмическийЯзык):заполнениечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствии с формулой или 

путём ввода чисел, нахождение  суммы элементов массива,  линейный поиск 

заданногозначениявмассиве,подсчётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданному 

условию,нахождениеминимального(максимального)элементамассива.Сортировкамассива.  Обработка 

потока  данных: вычисление количества,  суммы,  среднего    арифметического, 

минимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющих 

заданномуусловию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в т.ч. в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 

Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска  максимума, 

минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировкаданныхввыделенномдиапазоне. 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. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями: веб-дизайнер, программист, 

разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по 

анализу данных, системный администратор. 

4) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

Патриотическоговоспитания: 

- 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 

областиинформатикииинформационныхтехнологий,заинтересованностьвнаучныхзнаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

2. Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в т.ч. в Интернете; 

3. Гражданскоговоспитания: 



135  

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,вт.ч.всоциальныхсообществах,соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки 

своихтоварищейспозициинравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4. Ценностейнаучногопознания: 

- 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 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

- сформированность информационной культуры, в т.ч. навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, 

а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя  

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5. Формированиякультурыздоровья: 

- осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в т.ч. и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6. Трудовоговоспитания: 

- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки 

- информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7. Экологическоговоспитания: 

- осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения, вт.ч.с учётом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, 

формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,вт.ч.существующихввиртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

ПознавательныеУУД 

Базовыелогическиедействия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовыеисследовательские 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 последствияв 

аналогичныхили сходныхситуациях, атакжевыдвигать предположенияобих развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работасинформацией: 

- 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; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД 

Общение: 
- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,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. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного продукта; 

- приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,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. 

РегулятивныеУУД 

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 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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- проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьза решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 

- учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяи других: 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытого доступа к 

любым объёмам информации. 
-  

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеуобучающегося будутсформированы умения: 

- пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 
«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

- 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; 

- приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации, 

сравнивать их количественныехарактеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

- получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

- соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имяфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктуры некоторого 

информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

- искать информацию в Интернете (в т.ч. по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения 

вредоносной информации, в т.ч. экстремистского и террористического характера; понимать структуру 

адресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требования 

безопасной эксплуатации технических средств информационных и коммуникационных технологий, 

соблюдать сетевой этикет, 

- базовыенормыинформационнойэтикииправаприработесприложенияминалюбых устройствах 

и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

- применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

8 КЛАСС 
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Кконцуобученияв8классеуобучающегося будутсформированы умения: 

- пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемами счисления; 

- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системахсчисления(соснованиями2,8,16), выполнятьарифметическиеоперациинадними; 

- 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; 

- описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,вт.ч.ввиде блок-схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как«Робот», 

«Черепашка»,«Чертёжник»; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

- использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыраженияс 

ними; 

- анализироватьпредложенныеалгоритмы,вт.ч.определять,какиерезультаты 

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

- создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в т.ч. реализующие проверку 

делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа. 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеуобучающегося будутсформированы умения: 

- разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык); 

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловых данных, в 

т.ч. 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 т.ч. коммуникационные сервисы, 

облачныехранилищаданных,онлайн-программы(текстовыеиграфическиередакторы,среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 
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- приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в т.ч. кибербуллинг, фишинг). 

2.1.6.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное применение федеральной 

рабочей программы учебного предмета «История». 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметноесодержание,предусматривает распределениеего по классам и структурирование 

его по разделамитемамкурса. 

2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификацииличностивокружающем социуме, 

культурной средеотуровня семьидо уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

3. 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 

человечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметные 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. 

4. Задачамиизученияисторииявляются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременного 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. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Таблица1. Структураипоследовательностьизучениякурсов в рамках учебного предмета «История» 

Кла 

сс 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» Количест 

во учебных 
часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 
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6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИсторияРоссии.От 
Руси кРоссийскомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщаяистория. Новаяистория.XVI-XVIIвв. История России. 
РоссиявXVI-XVIIвв.:отвеликогокняжествак царству 

23 
45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.ИсторияРоссии. 
Россиявконце XVII-XVIIIвв.:отцарства к империи 

23 
45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX-началоXXв.История 
России.Российская империявXIX -началеXX в. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

Местоучебногопредмета«История»вучебномплане 

Учебныйпредмет«История»входитвпредметнуюобласть«Общественно-научные предметы». 

Общеечисло часовдляизучения истории,-357часов: 

в5-9классахпо2часавнеделюпри34 учебныхнеделях, 

в9классепредусмотрено17часовнаизучениемодуля«Введениевновейшую историю России». 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

ИсторияДревнегомира 

Введение.Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет «дон.э.»и 

«н.э.»).Историческаякарта. 

Первобытность 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

Древний Восток 
Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственнойвласти. 

ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы ижрецы. Пирамиды и гробницы.Фараон- 

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, 

фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. 
Создание единого государства. Письменность. 

Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия. Завоеванияассирийцев. Созданиесильной державы. Культурныесокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 
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Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской 

торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийскийалфавит. Палестина иеенаселение. 

ВозникновениеИзраильскогогосударства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 

предания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов. Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города - государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновениеи 

распространениебуддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской 

стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.  Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

Древнейшая Греция 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и 

гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада», 

«Одиссея». 

Греческиеполисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне,еезначение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания). Общегреческие 

игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. 

ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. 

АлександрияЕгипетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 
ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства. Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и 
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плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первыйтриумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.Борьбамеждунаследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы 

в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Всеобщаяистория. ИсторияСреднихвеков 

Введение 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизация Средневековья. 

НародыЕвропы враннее Средневековье. 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.Завоевание франками Галлии. 
Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII-IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиего военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. 

Византийскаяимперия вVI-XIвв. 

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 вVI-XIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционныеверования.ПророкМухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и 

наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города-центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии. 
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Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьба пап за независимость 

церквиот светскойвласти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропы вXII-XVвв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж.Д'Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII-XVвв.Польско-литовскоегосударствов 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 XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII-XVвв.Экспансиятурок-османов. Османские 

завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.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. 

СтраныВостокавСредниевека 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава: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. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизации  майя,  ацтеков  и  инков:  общественный  строй,  религиозные  верования,  культура. 
Появление европейских завоевателей. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству Введение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 
Источникипо историиРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 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.Кочевыеобществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке. 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,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи - балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 
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Страныи народы Восточной Европы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

Русь вIX-началеXIIв. 

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. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья. 

ОтношениясВизантийскойимперией, странамиЦентральной, ЗападнойиСевернойЕвропы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX-началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь(Русскаяземля). 

Крупнейшиегорода Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник,тысяцкий, 

вече.Внутриполитическоеразвитие.Борьбазавластьмеждусыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. 

ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 
ОбщественныйстройРуси: 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), 

странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.ХерсонесвкультурныхконтактахРуси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства. 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. 

РусьвсерединеXII -началеXIIIв. 

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. 

Русскиеземли иихсоседивсерединеXIII-XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

ПоходыБатыянаВосточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русскихземель 

послемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(так называемое 

ордынское иго). 
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородинемецкая Ганза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.  Александр   Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположения  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 другие) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в 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. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русскихземель 

вокруг Москвы.Междоусобная войнавМосковскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. ПадениеВизантиииростцерковно- 

политическойролиМосквывправославноммире.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.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.Развитие 

культурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное. 

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. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.Материалпоисториисвоегокрая привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV-XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутей 

встраныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскода 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 
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Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV-XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI-XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

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. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

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. 

ГосударстваЕвропывXVI-XVII вв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбаза 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. 

МеждународныеотношениявXVI-XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретении колониальных владений и господстве на торговых 

путях.ПротивостояниеосманскойэкспансиивЕвропе.Образованиедержавыавстрийских 

Габсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека 

в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественнойкультуры 

(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. 

СтраныВостокавXVI-XVIIвв. 

Османская империя:навершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия  при 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индскиекомпании.Китайвэпоху  Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: 

борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного 

государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI-XVIIвв. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI-XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
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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. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных 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. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»: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 иАстраханского ханств. Значениевключения Среднего и Нижнего Поволжьяв 

составРоссийского государства. Войны с Крымскимханством.  Битва 

приМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.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. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религийвРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.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 Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощения крестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смутав России 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор.1598г.иизбраниенацарство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- 

экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах. Самозванцыи самозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика. Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссии 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 войнупротив 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». 

ОсвобождениеМосквыв1612г. 



148  

ОкончаниеСмуты. Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности. 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 вXVIIв. 

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. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление 

внутреннихторговыхсвязей иразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийского государства. 

Торговый и 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.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Соляной унт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа1654г. 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.Переяславскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсоставРоссии. 

ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой1654-1667гг.Андрусовскоеперемирие. 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 

странамиЗападнойЕвропы.ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссии вXVIIв. 

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. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение. Переселение русскихна новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуеверия.Проникновениеэлементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву. 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 

ГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветского    начала    в 
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российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI-XVIIвв. Обобщение 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение 

ВекПросвещения 

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. 

ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо. 

«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д'Аламбер).ГерманскоеПросвещение.Распространениеидей 

ПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейнаизменениепредставленийоботношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIII в. 

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. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.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. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий. 

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. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

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 (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

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».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов 
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«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории.НаполеонБонапарт. Государственный переворот 18-19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIII в. 

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. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународных 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. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

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.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.: отцарствакимперии 

Введение 

Россиявэпоху преобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало царствования Петра  I, 

борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагина  пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда. 

Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношениюккупечествуи 

городским сословиям:расширениеихправ в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),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. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани, Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныи 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. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалав культурной 

политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение 

иностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаи 

гражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебных заведений. 
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Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизнь и быт правящей элиты иосновной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ ПетраI в русской культуре. 

Россия послеПетра I.Дворцовыеперевороты 

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.Минихавуправлениииполитическойжизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность П.И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностии внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII. Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россия в1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«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 обществвгубернияхи уездах. Расширениепривилегийгильдейского 

купечества вналоговой 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 

привлечениюиностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечерты 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 другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 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. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.Панини 

А.А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходк Черному морю.ВойнысОсманскойимперией. 
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П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российскихвойск подихруководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.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. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ. 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 иполицейского 

характерагосударстваиличнойвластиимператора.Акто 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. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивпроизведениях 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. 

УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиик концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

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.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»людей. 

Основаниевоспитательныхдомов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородныхдевицвСмольноммонастыре. Сословныеучебныезаведениядляюношестваиз 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, Ф.Ф. Растрелли. 

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. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени. XIX-началоXXв. 

Введение 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновскиекоалиции. Политика Наполеона в завоеванных 
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странах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Походармии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-утописты. 

Выступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы. 

Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

Политическоеразвитиеевропейских странв1815-1840-е гг. 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Вторая республика. 
Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.и 1848-1849 гг. 

Возникновение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропы иСевернойАмерикивсерединеXIX- началеXXв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж. 

Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовинеXIX-началеXXв. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867).Югославянскиенароды:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства. 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. 

ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX 

-началеXXв. 

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. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительнаяборьба: задачи, участники, формывыступлений. Ф.Д.Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинской 
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Америки.  Традиционныеотношения;  латифундизм.  Проблемы  модернизации. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX-начале XXв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911г.вИране. 

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 АфрикивXIX-началеXXв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов. Англо- 

бурская война. 

РазвитиекультурывXIX-началеXXв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. 

Распространениеобразования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX-началаXXв.Эволюциястилейв 

литературе, живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм. Модернизм.Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX- началеXXв. 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбы  

за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - 

начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXXв. Введение 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805-1807 гг.Тильзитскиймир. 

Войнасо Швецией1808-1809г.иприсоединениеФинляндии. 

ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественнаявойна1812г. -важнейшее 

событиероссийской и мировой истории XIXв. Венский конгресси 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. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстание 
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декабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

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 

государственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональной 

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 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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.Национальныекорни 

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. 

НародыРоссии впервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфликтыи 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

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. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878гг.Россия 

на Дальнем Востоке. 

Россияв 1880-1890-хгг. 
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«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьи 

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. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «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. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

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 вмировоенаучное знание. 

Достиженияроссийской науки. Общественнаязначимость художественнойкультуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.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 

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 напорогеXXв. 
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Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономический 

рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

иборьба 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. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии. 

НиколайIIиего окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест17октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии, 

массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации (социалисты- 

революционеры).Социал-демократия:большевикиименьшевики.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. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияи 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддверии мировойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры. Новые явлениявхудожественнойлитературеи 

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. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формированиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру. 

НашкрайвXIX-началеXXв. Обобщение 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской 

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересак 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционных духовно- 

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоеповедениеипоступки, атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к 

истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в т.ч. - на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

7)  в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам   трудовой   деяте 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природнойсредой;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; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представленияобизмененияхприродной и социальной среды в истории, обопыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(в форметаблиц,схем); 

- выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

- раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

- сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироват 

ьи 
обосновыватьвыводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- определятьпознавательнуюзадачу; 

- намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объ 

екта; 

- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; 

- определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 

- различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

- высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- 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; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осва 

иватьи применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхУУД: 
- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; 

- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 
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- 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. 

Совместная деятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 
- осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкак 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

- планировать иосуществлять совместную работу, коллективныеучебные 

проекты по истории, в т.ч. - на региональном материале; 

- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ООО 

обеспечивают: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно- 

следственные,пространственные,временныесвязи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождениестраныс2000- 

хгг.,воссоединениеКрымасРоссией в 2014г.);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 т.ч. используя источники разных 

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически  анализировать для 

решенияпознавательнойзадачи 

историческиеисточникиразныхтипов(вт.ч.поисторииродногокрая),оцениватьихполноту  и 

достоверность,  соотносить  с историческим  периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 
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явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основеисторической 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) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасности 

поиск исторической информации в справочной 

литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности наоснове национальныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 

видепланируемыхрезультатов,относящихсякключевымкомпонентампознавательной 

деятельностишкольниковприизученииистории,отработысхронологиейиисторическими 

фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов  и 

государств;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации(учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,определятьинформационнуюценность 

и значимость источника; 

6) 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; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) 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; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 
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Достижение предметных результатов может быть обеспечено в т.ч. 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 этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметныерезультатыизученияисториипроявляютсявосвоенныхучащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки  и периодыключевыхпроцессов, 

датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории, 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 электронныхносителяхи других): читатьисторическуюкартус 

опоройналегенду, находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 

информационной (художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических 

событиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейвразличные 

исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописание(фактисточника, 

факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, 

определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинахиследствияхисторических 

событий. 

7) Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийилично 

стей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе  отдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать) 

своеотношениеиоценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану). 

8) Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнани 

япри 

выяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий,использоватьзнанияоб 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 
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как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпоисториислужиториентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при 

изученииистории(вт.ч.- разработкисистемы познавательныхзадач), приизмерениии 

оценке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательнойдеятельностиучащихся.Названныенижерезультатыформируютсявработес 

комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

- объяснятьсмысл основных хронологических понятий 

(век,тысячелетие,донашей эры, наша эра); 

- называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

- определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДре 

внего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейши 

х событий истории Древнего мира; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторическойкартой: 

- находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъект 

ы (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейшихцивилизаций игосударств, меставажнейшихисторическихсобытий), используя легенду 

карты; 

- устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

- называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

- извлекать изписьменногоисточникаисторическиефакты 

(имена,названиясобытий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой 

эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- характеризоватьусловияжизнилюдейв древности; 

- рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,их участниках; 

- рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахи 

х биографии, роли в исторических событиях); 

- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечертыгосударственногоустройствадревнихобщест 

в, положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 
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- сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

- иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

- объяснятьпричиныи следствияважнейшихсобытий древнейистории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 

- высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 

(в т.ч. с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

- называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежно 

стьк веку, историческому периоду; 

- 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. 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составление 
систематическихтаблиц). 

Работасисторическойкартой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

- извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцен 

трах  

РусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей - 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

- 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. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 
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- 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. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, 

- господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

- 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 (находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий, 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. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучеб 

нойи 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. 

Применениеисторическихзнаний: 

- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

7 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в т.ч. на 

региональном материале). КЛАСС 

Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, их хронологические рамки; 

- локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейистории 

XVI-XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истори 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- 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). 

Работасисторическойкартой: 

- 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. 

Работасисторическимиисточниками: 

- различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 

- характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

- проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи; 

- сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI- 

XVIIвв., их участниках; 

- составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

- рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстра 

нах в раннее Новое время; 

- представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI-XVII вв., европейской реформации, 

новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI-XVII вв. в 

европейских странах; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия). Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

- выражатьотношениек деятельности историческихличностейXVI-XVIIвв. 

сучетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

- объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстран XVI- 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI- 

XVII вв. (в т.ч. на региональном материале). 

8 КЛАСС 
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Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVIIIв. 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлеж 

ности к историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально - экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

- извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечеств 

енной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

- представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в 

XVIII в. в разных 

сферахжизнироссийскогообщества,промышленногопереворотавевропейскихстранах, 
абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия). 
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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, 

значимыедляданнойэпохи(вт.ч.дляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотношениек  

ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

- выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(вт.ч. 

на региональном материале). 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится: 

Знаниехронологии, работас хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов  отечественнойивсеобщейисторииXIX- 

началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитии 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 причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

- характеризоватьместо, обстоятельства, участников, результаты 

важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

- группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупр 

изнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работасисторическойкартой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительныхсоциально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественной  

и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

- определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразли 

чных сфер жизни страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 

- представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, 

газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

- определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

- выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

- извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечеств 

енной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разныхписьменных, визуальныхи 

вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 
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- 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); 

- составлятьразвернутую характеристикуисторическихличностейXIX -начала 

XXв. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

- представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических 

и художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов 

модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным  вопросамотечественнойивсеобщейисторииXIX- 

началаXXв.,объяснять,чтомоглолежать 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. 

Применениеисторическихзнаний: 

- распознавать в окружающей среде, в т.ч. в родном городе, регионе 

памятники материальнойихудожественнойкультурыXIX - началаXXв.,объяснять, 

вчемзаключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

- выполнятьучебныепроекты поотечественной и всеобщей историиXIX - 

начала XX в. (в т.ч. на региональном материале); 

- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, 

других странмира,высказыватьиаргументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиюв 
общественныхобсуждениях. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - 

Программа  модуля)  составлена  на  основе  положений  и  требований  к  освоению 
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предметных результатов программы ООО, представленных в ФГОС ООО, с учётом 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Местоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»всистемеосновного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением 

для становления  личности выпускника уровня основного общего образования. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать 

условия для формированияуподрастающегопоколенияграждан  целостнойкартины 

российскойистории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада 

каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

2.  Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет 

такжеисторико- 

просвещенческуюнаправленность,формируяумолодёжиспособностьиготовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 

3. Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшую историюРоссии»: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- владениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществаприос 

обом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, 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; 

- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только 

к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

4. Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 

достижениеобразовательныхрезультатовприизученииисториинауровнеосновногообщего 

образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временныесвязиисторическихсобытий, явлений,процессов,ихвзаимосвязь(приналичии)с 

важнейшими событиями XX- началаXXI в.;характеризоватьитоги и историческоезначение 

событий». 
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Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическоеизучение отечественнойистории XX -начала XXIв. в 10-11классах. Кроме 

того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной программы 

воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

опиратьсянапредставленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытияхНовейшейистории 

России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

В виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся 

(рекомендуемый объём - 17 учебных часов). 

Таблица2. 

Реализациямодуля вкурсе«ИсторияРоссии»9класса 
 

Программакурса«Истори 

я России» (9 класс) 

Коли 

чество 

часов 

Программаучебного 

модуля «Введение 

вНовейшуюисторию 

России» 

Количест 

во часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюци 

я 1905-1907 гг. 

1 Февральскаяи 

Октябрьскаяреволюци 
и 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 

г. - важнейшее событие 

российскойимировойистории 

XIX в. Крымская война. 

Героическаяоборона 

Севастополя 

2 ВеликаяОтечественна 

я война 

(1941-1945гг.) 

4 

Социальная и правовая 

модернизациястраныпри 

Александре II. 

Этнокультурный облик 

империи. Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 
общественныхдвижений 

19 Распад СССР. 

Становлениеновой 

России 

(1992-1999гг.) 

4 

Напорогеновоговека  Возрождениестраны  

Крымскаявойна.Героическа 

я оборона Севастополя. 

Общество и власть после 

революции.Урокиреволюции: 

политическая стабилизация и 

социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа 

системныхреформ,масштаби 

результаты 

3 ВоссоединениеКрыма 

с Россией 

4 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 

НОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Таблица3. 

Структураипоследовательностьизучениямодуля 

какцелостногоучебногокурса 
 

№ 

п/п 

Темыкурса Количеств 

о часов 

1 Введение 1 

2 Февральскаяи Октябрьскаяреволюции1917г. 3 

3 Великая Отечественнаявойна(1941-1945гг.) 4 

4 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.) 4 

5 Возрождениестраныс2000- 
хгг.ВоссоединениеКрымасРоссией 

4 

6 Итоговоеповторение 1 

 

Введение 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшейистории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

Февральскаяи Октябрьскаяреволюции1917г. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде. ОтречениеНиколая II 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстаниевПетрограде25октября(7ноября)1917г.СвержениеВременногоправительстваи 

взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первыепреобразованиябольшевиков.ОбразованиеРККА.Советскаянациональнаяполитика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция.Политикабелых 

правительств А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародов 

России. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 

«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил наотпор врагуи перестройка 

экономики на военный лад. 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманскихпланов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 
КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в 
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тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии в Европе.БитвазаБерлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

ИсточникиПобедысоветскогонарода.ВыдающиесяполководцыВеликой 

Отечественнойвойны. 

РешающаярольСССРвпобедеантигитлеровскойкоалиции.Людские и материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 

над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической 

правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

РоссийскойФедерацииобутверждении почётныхзваний «Города воинской славы», «Города 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о 

Великой Победе. 

9мая1945г.-ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 1941- 

1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевская ленточка»и «Бескозырка», марш «Бессмертныйполк»вРоссиииза 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. 
«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидента. РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРи егопоследствиядляРоссииимира. 

СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991-1993гг.). 

РеферендумпопроектуКонституции. 

России.  Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  и  её  значение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразованийвстране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н. Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 
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ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 

Отношенияс СШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

КрымвсоставеРоссийскогогосударствавXX.Крымв1991-2014гг.Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики  Крым и 

образованиивсоставеРФновыхсубъектов.Федеральныйконституционныйзаконот21марта 

2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

РоссийскойФедерацииновыхсубъектов -РеспубликиКрымигородафедеральногозначения 

Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеи международныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» - основные направления 

национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация 

крупных 

экономическихпроектов(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов«СилаСибири», 

«Северныйпоток»идругие).ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательныйцентр 

«Сириус»идругие). 

Общероссийскоеголосованиепо поправкамкКонституцииРоссии(2020г.). Признание 

Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

ВоссозданиеРоссийскогоисторическогообщества(РИО)иРоссийскоговоенно- 

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия - Моя история». Военно- 

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны.Нашиземляки- 

героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). Наш регион в конце XX - начале XXI 

вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» способствует 

процессуформированиявнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы 

действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые 

должныпроявлятьсякаквегоучебнойдеятельности,такиприреализациинаправлений 

воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
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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 

противодействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2)  патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа,  уважение  к   символам 

России,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследию,памятниками 

символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

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

с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 

эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни 

и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 

направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Приосвоениисодержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы 

научных представлений об основных закономерностях развития общества, расширение 

социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в 

т.ч. в 

ходеовладенияязыковойичитательскойкультурой,основныминавыкамиисследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и 

знаниям других. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

- выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи 

(при 
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наличии)изученныхранееисторическихсобытий,явлений,процессовсисториейРоссииXX- 

началаXXI в., выявлятьзакономерностии противоречияв рассматриваемыхфактахс учётом 

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной  задачи;делать выводы, создаватьобобщенияовзаимосвязяхс 

использованиемдедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить 

логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием  ситуации, 

объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;формулироватьгипотезуоб 
истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 

формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонебольшогоисследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- 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 (справочная, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие); 

- 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 или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисце 

лями 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; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 
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общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудиторииив соответствиис нимсоставлять устныеиписьменныетексты 

сиспользованием иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхУУД: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, 

групповой); 

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

выбирать 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения или его части), корректировать 

предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

- проявлятьспособностьксамоконтролю,самомотивацииирефлексии,кадекват 

ной оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации,  вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультата цели и 

условиям; 

- 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. 

Совместнаядеятельность 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению(распределять роли, договариваться,обсуждать процесси результат 

совместной работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтенийивозможностейвсехучастников взаимодействия), распределять 

задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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 вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
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2.1.7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (углубленный 

уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания 

различных источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

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 
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человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

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 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 
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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. 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. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 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. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты. 
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 
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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 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. 
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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  республика  –  основные  формы  правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно- 

политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализация личности. 

Роль  семьи  в  социализации  личности.  Функции  семьи.  Семейные  ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 
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Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и 
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многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

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

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях 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, 
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поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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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; 

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, 
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обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 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 
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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; 

 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; 

 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); 
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 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 Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 
признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 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; 
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 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско- 

правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 
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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 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 Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

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 
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проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 

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 
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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; 

 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; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
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 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; 

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, 
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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; 

 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- 
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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; 

 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; 
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 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 результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

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; 
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 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, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

 определять и аргументировать с 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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1 Социальное становление человека 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.2 Деятельность человека. Учебная деятельность школьника 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.3 Общение и его роль в жизни человека 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.4 Человек в малой группе 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1 Общество — совместная жизнь людей 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.2 Положение человека в обществе 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.3 
Роль экономики в жизни общества. Основные участники 
экономики 

1 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.4 Политическая жизнь 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.5 Культурная жизнь 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 Развитие общества 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу 10  

Защита проектов, итоговое повторение 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 2  

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294


 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 Социальные ценности 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.2 Социальные нормы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.3 Мораль и моральный выбор. Право и мораль 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.2 Правонарушения и их опасность для личности и общества 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 Защита прав и свобод человека и гражданина 2 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Основы российского права 

3.1 Как устроено российское право 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.2 Основы гражданского права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.3 Основы семейного права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.4 Основы трудового права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.5 Виды юридической ответственности 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.6 Правоохранительные органы в Российской Федерации 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 12  

Защита проектов, итоговое повторение 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 0  

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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8 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 Экономика — основа жизнедеятельности человека 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 Рыночные отношения в экономике 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 Финансовые отношения в экономике 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 Домашнее хозяйство 1 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.5 Экономические цели и функции государства 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 Культура, её многообразие и формы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 Наука и образование в Российской Федерации 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 Роль религии в жизни общества 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.4 Роль искусства в жизни человека 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.5 Роль информации в современном мире 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу 11  

Защита проектов, итоговое повторение 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 2  

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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https://m.edsoo.ru/7f419196
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9 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 Участие граждан в политике 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 Основы конституционного строя Российской Федерации 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной власти в Российской 
Федерации 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 
Государственно-территориальное устройство Российской 

Федерации 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе 

человека и гражданина 
2 1 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 
Статусы и роли. Социализация личности. Семья и её 

функции 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.3 
Этносы и нации в современном обществе. Социальная 
политика Российского государства 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 Отклоняющееся поведение и здоровый образ жизни 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 11  

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся мире 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 2  
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2.1.8.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное применение 

федеральной рабочей программы учебного предмета «География». 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

2. ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГО ООООкличностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование егопо 

разделамитемамкурса, даётраспределение учебныхчасовпотематическимразделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностяхразвитияприроды,о 

размещении населенияи хозяйства, обособенностяхи о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

5. Содержание географии на уровне ООО является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 

основой для последующей уровневой дифференциации. 

6. Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих 

целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопониманияс другими народаминаоснове формирования целостного географического образа 

России, ценностных ориентаций личности; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейв процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической  культуры, соответствующей  современному  уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства Россииимира,своейместности,о 

способахсохраненияокружающей среды и  рационального использования  природных  ресурсов, 

формирование   способности    поиска  и   применения 

различныхисточниковгеографическойинформации,вт.ч.ресурсовинформационно-телекомуникационной 

сети «Интернет», для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 
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7. Освоение содержания географии на уровне ООО происходит с опорой на 

географическиезнанияиумения,сформированныеранееврамкахучебногопредмета 

«Окружающиймир». 

Местоучебногопредмета«География»вучебномплане 

Учебный предмет «География»входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения географии - 306 часов: по одномучасув неделю в 6 классе, по 2 часа в 

5, 7, 8 и 9 классах. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

ГеографическоеизучениеЗемли 

Введение.География-наука опланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты,процессыиявления.Географические методыизученияобъектови явлений. Древо географических 

наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай, ДревнийЕгипет,ДревняяГреция, Древний Рим). 

Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 

путешествий в древности. Появление географических карт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета- 

экспедицияX.Колумба.Первоекругосветноеплавание -экспедицияФ. Магеллана.Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII-XIX вв. Поиски Южной Земли -открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявXXв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытыхвразныепериоды»,«СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпо предложенным 

учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности 

Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки.Масштаб.Видымасштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности 

неровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф. 

Ориентированиепоплануместности:стороныгоризонта.Азимут.Разнообразиепланов(план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 

«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности». 

Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхностиглобуса 

кплоскостигеографическойкарты.Градусная сеть наглобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощьюмасштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и 

глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 
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Сходство и различие плана местности игеографической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 

«Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам» 

Земля-планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего изимнего 

солнцестояния. Неравномерноераспределениесолнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 

Практическаяработа«Выявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидня 

ивысотыСолнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографическойширотыивременигодана территории 

России». 

ОболочкиЗемли. Литосфера- каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническаякора.Веществаземной 

коры: минералыи горныепороды.Образованиегорных 

пород.Магматические,осадочныеиметаморфическиегорныепороды. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа.  Движение 

литосферныхплит.Образованиевулкановипричиныземлетрясений.Шкалыизмерениясилы 

иинтенсивностиземлетрясений.Изучениевулкановиземлетрясений.Профессиисейсмологи вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутреннихпроцессов. 

Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - 

материкиивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте, высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 

равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте». Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры 

воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическаяработа«Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюдений за погодой». 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

ОболочкиЗемли 

Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океаническихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения.Способыизображения 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. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводна картах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 
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Питаниеирежимреки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек и гидросфера. Использование 

человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россиии мира) позаданнымпризнакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации», 

«Составление перечня поверхностных водных объектов своегокрая и их систематизация вформе 

таблицы». 

Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечныхлучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. 

Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков. Видыатмосферныхосадков. 

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.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей местности», «Анализ 

графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления 

зависимости между данными элементами погоды». 

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. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоего 

края». Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 



209  

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. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

Всемирноенаследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного комплекса 

по плану». 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность - 

и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон». 

ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и ихдвижение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканических или 

сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 

Атмосфера иклиматыЗемли 

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. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климатограмме». 

Мировойокеан -основнаячастьгидросферы 

Мировойокеаниегочасти.Тихий,Атлантический,ИндийскийиСеверныйЛедовитый 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. ОбразованиельдоввМировомокеане. ИзмененияледовитостииуровняМирового океана, их 

причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации». 

Человечествона земле 

Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 
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Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в численности, 

плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

Страныинародымира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификация народов мира. 

Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственнаядеятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность, сферауслуг.Их 

влияние на природные комплексы.Комплексные карты.Города и сельские 

поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам». 

Материкиистраны 

Южныематерики 

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. 

Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленностинаселениястраны.Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материкав XX- 

XXIвв.СовременныеисследованиявАнтарктиде. РольРоссиивоткрытияхи исследованиях ледового 

континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных материков», 
«Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадковвэкваториальномклиматическомпоясе»,«СравнениеособенностейклиматаАфрики, Южной 

Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии илиодной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки». 

Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы. 

Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических 

различийтерриторий,находящихсянаоднойгеографическойшироте,напримереумеренного 

климатическогопляса»,«Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприроды  однойиз 

природныхзоннаосновеанализанесколькихисточников информации», «Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей 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 другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная - и международные усилия по их 

преодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран 

мира в результате деятельности человека». 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

ГеографическоепространствоРоссии 
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Историяформирования иосвоениятерритории 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 XX в. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическаяработа«Представлениеввидетаблицысведенийобизмененииграниц 

Россиинаразныхисторическихэтапахнаосновеанализагеографическихкарт». 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

границаРоссии.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,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. 

ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых 

зон». 

Административно-территориальноеустройствоРоссии 

Районированиетерритории. 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеи разнообразие. 

Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:  Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения». 

Природа России 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

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 

рациональногоиспользования.Основныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам». 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

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 

современноеоледенения. Опасныегеологические природные явления и 

ихраспространениепотерриторииРоссии. Изменениерельефа подвлияниемдеятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 
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Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики. 

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 деятельностьнаселения. 

Наблюдаемые климатические измененияна территорииРоссиии их возможные следствия. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологическиеявления.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиии их возможные 

следствия. Особенности климата своего края. 

Практические  работы:  «Описание  и  прогнозирование  погоды  территории  по  карте  погоды, 

«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения». 

Моря России.Внутренниеводы иводныересурсы 

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. 

Практическиеработы:«Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрек России», 

«Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны». 

Природно-хозяйственныезоны 

Почва-особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональные 

типыпочв,ихсвойства,различиявплодородии.ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочв 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, 

егоопределяющие.Особенностирастительногоиживотногомираразличных природно-хозяйственных зон 

России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.Природныересурсыприродно- 

хозяйственныхзониихиспользование,экологическиепроблемы.Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирного природного наследия 

ЮНЕСКО;растения и животные, занесённые в Красную книгуРоссии. Практические работы: «Объяснение 

различий структуры высотной поясности в горных 

системах»,«Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматическихизменений 

наприроду,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанескольких 

источниковинформации». 

НаселениеРоссии 

ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост 

населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 
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основныенаправления миграционных потоков 

Россиивразныеисторическиепериоды.ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическаяработа«Определениепостатистическимданнымобщего,естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего 

региона». 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

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. 

УрбанизациявРоссии.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации.Классификациягородов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 

Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Народы ирелигииРоссии 

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 «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов Российской Федерации». 

Половой ивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

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 «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличияв уровне 

занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения». 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Хозяйство России 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли. 
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развитияеё хозяйства. 

ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающегоразвития, 

основнаязонахозяйственного освоения,Арктическая 

зонаизонаСевера.«СтратегияпространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапериод до 2025 года»: 

цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации,  выделяемые  в  «Стратегии  пространственного  развития  Российской  Федерации»  как 

«геостратегические территории». 

Производственный  капитал.  Распределение  производственного  капитала  по  территории  страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 



214  

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,место изначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяиугольнаяпромышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи  и переработки 

топливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиивмировойдобычеосновныхвидов  топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций   (атомные,  тепловые,  гидроэлектростанции, 

электростанции,использующиевозобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихособенностии 

долявпроизводствеэлектроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС. 

Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения«Энергетической   стратегии 

России на период до 2035 года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах», 

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

Металлургическийкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечёрныхи 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». 

Машиностроительныйкомплекс 

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. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

Россиивмировомпроизводствехимическойпродукции. Географияважнейшихподотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяи целлюлозно- 

бумажнаяпромышленность.Факторыразмещенияпредприятий.География 

важнейшихотраслей:основныерайоныи лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйство иокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основные положения 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации 

до 2030 года» и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(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. 
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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:основныерайоныицентры.Лёгкаяпромышленность 

иохранаокружающей среды. 

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК». 

Инфраструктурныйкомплекс 

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. Географияотдельныхвидов 

транспортаи связи:основныетранспортныепути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего 

края. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссии на период до 2030 

года. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельныхморскихбассейноввгрузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий», 

«Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая». 

Обобщениезнаний 

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 

территориальнойструктурыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(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 «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

РегионыРоссии 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)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: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по 

разнымисточникаминформации»,«КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодного 

изгеографическихрайоновРоссиипоуровнюсоциально-экономического развитиянаоснове статистических 

данных». 

ВосточныймакрорегионРоссии 

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. 
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Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

РоссийскойФедерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного 

из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Россиявсовременноммире 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставе 

международныхэкономическихиполитическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругими странами мира. 

Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, 

культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»НАУРОВНЕООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения географии отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в т.ч. в части: 

1)  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 

наследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма,уважения к Отечеству, к прошломуинастоящемумногонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родногокрая,страныдляреализациицелейустойчивогоразвития;представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность  к разнообразной совместной деятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовностькучастиювгуманитарной 

деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

вситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакже 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; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

другихнародов,пониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций;ценностногоотношенияк 

природеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионови стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательскойкультуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
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наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) 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, 

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдение  правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в т.ч. 

осмысляя  собственный опыт и выстраивая 

дальнейшиецели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи 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; 

7) 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 т.ч. 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; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологическихпроблем и 

путейихрешения;активноенеприятиедействий, приносящихвред 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне ООО у обучающегося будут сформированы 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

ПознавательныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

частьпознавательных УУД: 

- 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; 

- выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешения 

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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных УУД: 

- использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

- проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,вт.ч.накраеведческом 

материале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов, 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 

наблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных УУД: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковгеографическойинформациисучётомпредложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

- оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

КоммуникативныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативные УУД: 
- формулировать суждения, выражать своюточкузренияпогеографическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 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; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

УУД: 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

- принятиесебяидругих: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого. 

Совместнаядеятельность 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

- 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 

географическихпроектовопределятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех 

участниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючасть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу ответственности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 

Кконцу5класса обучающийсянаучится: 

- приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

- приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет- 

ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

- различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 

- находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

- определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

- использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

- применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали», «масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхи практико-ориентированныхзадач; 

- различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины 

смены дня и ночи и времён года; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

- различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горная порода»; 

- различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученные 

минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; различать горы и равнины; 

- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику; называть 

причиныземлетрясенийивулканическихизвержений;применятьпонятия«литосфера», 

«землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; классифицировать острова по происхождению; 
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- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

Кконцу6класса обучающийсянаучится: 

- описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в т.ч. 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; 

- различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- классифицироватьобъекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

- различатьпитаниеирежим рек; 

- сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

- 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; 

- приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

- называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

- описыватьсостав,строениеатмосферы; 

- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач; 

- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 

зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой 

воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

- различатьвидыатмосферныхосадков;различатьпонятия«бризы»и «муссоны»; 

- различатьпонятия «погода»и«климат»; 

- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

- применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 
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«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

- 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; 

- различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторий Земли; 

- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

- сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродных 

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 

измененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловеканапримеретерритории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

7 КЛАСС 

Кконцу7класса обучающийсянаучится: 

- 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 ихсущественнымпризнакамнаоснове интеграциии 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

- различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

- приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельности человека; 

- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

- выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах литосферных плитс учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

- устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

- применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

- описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

- 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; 

- различатьокеаническиетечения; 

- сравниватьтемпературуи солёность поверхностныхвод Мирового океанана разных широтах 

с использованием различных источников географической информации; 
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- объяснятьзакономерностиизменениятемпературы, солёностииорганическогомира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

- характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловеком 

наосновеанализа различныхисточниковгеографической информации длярешенияучебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

- различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

- сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- различатьгородскиеисельскиепоселения; 

- приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

- приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

- проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

- различатьосновныевиды хозяйственнойдеятельностилюдей наразличных 

территориях; 

- определятьстраны поихсущественнымпризнакам; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

- объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

- использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебных 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; 

- представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированных 

задач; 

- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одномилинесколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхи практико-ориентированных задач; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальноми региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

Кконцу8класса обучающийсянаучится: 

- 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; 

- характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз 

различных источников; 

- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

- приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьих 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; 

- оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельных 

регионов страны; 
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- 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 ипрактико-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 ипрактико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

- сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

- 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; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

- применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

- 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; 

- проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

- распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

- показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа, 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 т.ч. 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 
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сельскомнаселении,этническомирелигиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация», 

«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

Кконцу9класса обучающийсянаучится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

- представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактико-ориентированных 

задач; 

- выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

- применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно- 

ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания»,«агропромышленный 

комплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», 

«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированных 

задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России наособенностиотраслевойи 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; 

- классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровню социально-экономического 

развития наоснове 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- 

ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формы размещения производства); 

- различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональныйпродукт(ВРП) 

ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

- различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 
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- 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 

различныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойи 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; 

- сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-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; 

- характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) составлена в 

соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Физика»(базовыйуровень)ФедеральнойобразовательнойпрограммыООО. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) (предметная область «Естественно- 

научные предметы») (далее соответственно - программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержаниепрограммыпо физикенаправленона формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. В 

программепофизикеучитываютсявозможностиучебногопредметавреализациитребований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметныесвязи 

естественно-научных учебныхпредметов на уровнеосновногообщего образования. 

Программапофизикеустанавливаетраспределениеучебногоматериалапогодам 

обучения(поклассам),предлагаетпримернуюпоследовательностьизучениятем,основанную 

налогикеразвитияпредметногосодержанияиучётевозрастныхособенностейобучающихся. 

Программапо физике разработана сцельюоказанияметодическойпомощиучителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 
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Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 

физической географией, вносит вклад в естественно-научную 

картинумира,предоставляетнаиболееясныеобразцыприменениянаучногометодапознания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями,характеризующими естественно-научнуюграмотность:научнообъяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства для получения выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизики: 

- 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; 

- формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения материи и 

фундаментальных законов физики; 

- формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук, техники и 

технологий; 

-  развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности,связаннойсфизикой, подготовкакдальнейшемуобучениювэтом направлении. 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, омеханических,тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

- 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. 

Местоучебногопредмета«Физики»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияфизикинабазовомуровне-238часов: в 7 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), 

в8классе-68часов(2часавнеделю), в9классе -102часа (3часа в неделю). 

2)  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика - наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез,объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 
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Демонстрации.  

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. Определение размеров малых тел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,пущенного горизонтально, тем 

больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. 

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 состоянияхиихатомно-молекулярным 

строением. Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты по наблюдению теплового 

расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного притяжения. 

Движениеивзаимодействиетел. 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.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. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерение силы с помощью 

динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. 

Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеи технике. 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. Наблюдение 

явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

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. 
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Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давленияотвысоты 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. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферного давления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотности жидкости. 

Равенствовыталкивающей силы весувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношенияплотностей тела и 

жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти 

тела. 

Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработа. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применениеправиларавновесиярычагакблоку. «Золотоеправило»механики. Коэффициент полезного 

действия (далее - 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. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханической энергии. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположения молекулярно-кинетической 

теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической 

теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение 

теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразованиеиконденсация.Испарение.Кипение.  Удельная 

теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. 
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Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила измерения 

температуры. 

Виды теплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты по выращиванию кристаллов 

поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютеплового расширениягазов,жидкостейитвёрдых тел. Определение давления 

воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым металлическим 

цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. Определение удельнойтеплотыплавленияльда. 

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). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принцип суперпозиции электрических полей 

(на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и 

его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводникстоком.Электродвигатель 

постоянного тока. Использованиеэлектродвигателейв технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы 

получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел.  

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройствоидействиеэлектроскопа. Электростатическая индукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. Электрическийтоквжидкости. Газовый разряд. 

Измерениесилытока амперметром. 
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Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. Исследование действия 

электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и проверка работы электрической цепи 

постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаот его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. Определение работы 

электрического тока, идущего через резистор. Определение мощности электрического тока, выделяемой 

на резисторе. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитного поляпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. Исследование действия 

электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока 

и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. Конструирование и изучение работы 

электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯВ 9КЛАССЕ 

Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя, другие виды трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения. 

Движениепланетвокруг Солнца.Перваякосмическаяскорость. Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки. Абсолютно твёрдое тело.Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 
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пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. Исследование признаков равноускоренного 

движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение равенства сил при 

взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипути относятся как ряд 

нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. Определение жёсткости пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного 

блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 
Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение колебаний груза на 

нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). Наблюдение зависимости высоты звука от 

частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. Определение частоты и периода 

колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлины 
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нити.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы 

Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпужинногомаятникаот 

массыгрузаи жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойства 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного телефона. 

Световые явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаи Луны. Отражениесвета. Плоскоезеркало. Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Глазкакоптическаясистема.Близорукость идальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсия света. 

света. Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.Преломление 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель глаза. 

Разложениебелого светавспектр. 

Получениебелого светаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения.Изучение 
характеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследование зависимости угла преломления 

светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающей линзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.Опытыпо разложению белого 

света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдении черезцветовыефильтры. 

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. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 
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Наблюдение треков в камере Вильсона. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути (по фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

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 

методовисследованияявленийприродыитехники,овладениеумениямиобъяснять 

физическиеявления,применяя 

полученныезнания, решатьзадачи,вт.ч.качественныеи экспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногомодуляреализуетсязасчёттого,что обучающиеся 

выполняютзадания, в которыхим предлагается: наосновеполученныхзнаний 

распознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающейприродеиповседневной  жизни; 

использоватьнаучные методы исследования физическихявлений, в т.ч. для проверки гипотез и получения 

теоретических выводов; объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего характера. 

Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основного общего 

образования. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ООО 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

-проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 

науки;-ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков; 

2. Гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

-готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

-осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности учёного; 

3. Эстетическоговоспитания: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности; 

4. Ценностинаучногопознания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

5. Формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 
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- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже права у 

другого человека; 

6. Трудовоговоспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

требующих в т.ч. и физических знаний; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7. Экологическоговоспитания: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

- 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 т.ч. 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; 

- стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,в т.ч. с 

использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД. 

ПознавательныеУУД 

Базовыелогическиедействия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить по 

самостоятельно составленномуплануопыт, несложныйфизическийэксперимент, небольшое исследование 

физического явления; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 
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- 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. 

КоммуникативныеУУД 

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; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

- выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;публичнопредставлять результаты 

выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких 

человек; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

РегулятивныеУУД 

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; 

- проводитьвыборибратьответственностьза решение. 

Самоконтроль: 

- даватьоценкуситуации и предлагатьплан еёизменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность (в т.ч. в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- ставитьсебянаместо другогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

Принятиесебяи других: 

- признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 

- использоватьпонятия:физическиеи химическиеявления,наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 
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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, взаимодействиетел, равновесиетвёрдыхтел 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 изученныхфизическихявлений вокружающем мире, в т.ч. 

физическиеявлениявприроде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживойи 

неживойприроде,действиесилытрениявприродеитехнике,влияниеатмосферногодавления 

наживойорганизм,плаваниерыб,рычагивтелечеловека,приэтомпереводитьпрактическую 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 описанииправильно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин,ихобозначенияи единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 

словесную формулировкузакона и записывать его математическое выражение; 

- объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,вт.ч.ивконтекстеситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 

логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

- решатьрасчётныезадачив1-2действия,используязаконыиформулы,связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные,необходимыедля 

решениязадач,оцениватьреалистичностьполученнойфизической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретироватьполученный результат, находить ошибки в ходеопыта, проводитьвыводы 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 веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости  силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругостиотудлиненияпружины,выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаи от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 



237  

- проводить косвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвеществажидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- иметьпредставлениеопринципахдействияприборовитехническихустройств:весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

- характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

использованием их описания (в т.ч.: 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; 

- осуществлятьотбористочниковинформациивИнтернетевсоответствиисзаданным 

поисковымзапросом,наосновеимеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточников 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 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

-создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3 источников 

информации, в т.ч. публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический 

заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного  поля на проводник с 

током,электромагнитнаяиндукция)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,  

демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученныхфизическихявлений вокружающем мире, в т.ч. 

физические явления в природе: поверхностноенатяжение 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 
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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 

полей(накачественномуровне), законсохранениязаряда, законОмадляучасткацепи, закон Джоуля- 

Ленца,законсохраненияэнергии,приэтомуметьформулироватьзаконизаписывать его математическое 

выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 

логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

- решатьрасчётныезадачив2-3действия,используязаконыиформулы,связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы,необходимые для её 

решения,проводитьрасчётыи сравнивать полученноезначениефизическойвеличины с известными 

данными; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, проводить выводы; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса 

остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, 

скоростьиспаренияводыоттемпературы жидкости иплощади еёповерхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов,визуализациямагнитныхполейпостоянныхмагнитов,действиямагнитногополяна проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта 

и формулировать выводы; 

- выполнять прямыеизмерениятемпературы, относительнойвлажностивоздуха, 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, 

проводить выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа имощностьэлектрического тока):планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

использованием их описания (в т.ч.: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 
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-  распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпосхемами 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

- приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в т.ч.публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий 

и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

- 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,инфразвуки 

ультразвук,электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет, 

близорукостьидальнозоркость,спектрыиспусканияипоглощения,альфа-,бета-игамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, 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; 

- распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявлений в окружающем мире(в т.ч. 

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 

радиоактивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов, 

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 

свободногопадения,вестела,импульстела,импульссилы,механическаяработаимощность, 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 
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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 

относительностиГалилея,законы Ньютона,законсохранения импульса, законыотраженияи преломления 

света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерныхреакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контексте ситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2-3 

логических шагов с использованием 2-3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

- проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначение 

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 в виде таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенныеизмеренияфизических величин (средняя скорость и ускорение 

телаприравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 'с 

учётом заданной погрешности измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

- характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехнических устройствс 

использованием ихописания(вт.ч.:спидометр, датчики положения,расстоянияиускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 



241  

- 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 в Интернете, 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, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) составлена в 

соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Химия»(базовыйуровень)Федеральнойобразовательнойпрограммы ООО. 

Рабочая программа по учебному  предмету «Химия»  (базовый уровень) (предметная область 
«Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по химии, химия) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требованийкрезультатам освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом 

концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Программапохимииразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюв 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам программы по 

химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

основногообщего образования, атакжетребований крезультатамобучения химиина уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 

содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений о 

материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем 

устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

Изучение химии: 

- способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформированиякультуры личности, 

её общей и функциональной грамотности; 
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- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,экспериментальныхиисследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной 

грамотности обучающихся; 

- способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом 

этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися 

системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых 

понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к её 

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; 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. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному 

знанию и методам познания в науке. 

Изучение химии происходит  с привлечением знаний из ранее изученных  учебных  предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний - важнейших фактов, 

понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческогохарактера,языканауки,вприобщениикнаучнымметодампознанияпри 

изучениивеществихимическихреакций,вформированиииразвитиипознавательныхумений и их применении 

в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 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 обучающихся 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 общей функциональной и естественно-научной грамотности, в т.ч. умений 

объяснять   и   оценивать   явления   окружающего   мира,   используя   знания   и   опыт, 
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полученныеприизучениихимии, применятьихприрешениипроблемвповседневнойжизни и трудовой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

- развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюна основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности косознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

Местоучебногопредмета«Химии» вучебном плане 

Общеечислочасовдляизучения химии-136 часов: 

в8классе-68часов(2часавнеделю), в9классе -68 часов(2часа внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Химиявсистеменаук.Телаивещества. Физические 

свойствавеществ. Агрегатное состояние веществ. Понятиео методахпознанияв химии. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы. Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.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. 

Количество вещества. Моль.Молярная масса.Взаимосвязь количества, массыи числа структурных 

единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в 

лабораториииприёмамиобращенияслабораторнымоборудованием,изучениеиописание 

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,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди(II),изучениеспособовразделения   смесей  (с 

помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведениеочисткиповареннойсоли,наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество. Нахождение 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-элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеи химические свойства, 

применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчёты похимическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществ вводе.Массоваядолявеществаврастворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 
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Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований. 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства кислот. Ряд 

активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе,  получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия 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,взаимодействиеводысметаллами(натрием икальцием)(возможно использование 

видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение 

изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение 

нерастворимыхоснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительновосстановительные 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. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химическихэлементовД.И.Менделеева. Периодыигруппы. Физическийсмыслпорядкового номера, номеров 

периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД.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. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияи 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). 

Межпредметныесвязи. 

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. 
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Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояниевещества,газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные 

ресурсы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 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. 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 катализе. Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные  реакции,  электронный  баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

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 представленийоб 

электролитическойдиссоциации. Качественные реакциинаионы. 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 (образованиеосадка, выделениегаза,образованиеводы),опытов,иллюстрирующихпримеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание 

неорганическихвеществ с помощью качественныхреакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения. 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепени 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 VIA-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 

Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Сернаякислота,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислоти 

специфические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучения серной кислоты. 
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Применение.Солисернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическоезагрязнениеокружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-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, ихфизические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на 

ионыаммония.Азотнаякислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекак представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качествеминеральныхудобрений.Химическоезагрязнениеокружающейсреды 

соединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

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 IVA-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,действиена живыеорганизмы, получение иприменение. 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). Природные источники углеводородов (уголь, природный 

газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

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(1У) 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, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания,опыты, 

отражающиефизические и химические свойствагалогенов 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,распознаваниеиизучениесвойстваммиака,проведениекачественных реакций на ион 

аммония и фосфат-ион и изучение признаков ихпротекания, 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». 

Металлыиих соединения. 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов-металловнаоснованииихположенияв 

ПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделееваистроенияатомов.Строение металлов. 
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Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Электрохимическийряднапряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойстваметаллов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы 

защитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)иихприменениевбыту  и 

промышленности. 

Щелочныеметаллы: положениевПериодической системехимическихэлементовД.И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождениев 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:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева, строение атома, 

нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли 

железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическимисвойствами,изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользование 

видеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияи натриясводой(возможно  использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов), признаков протекания качественныхреакций 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 гидроксидаалюминияигидроксидацинка,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ (далее - 

ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи. 

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, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 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. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ООО 
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Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии 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, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопыта деятельности 

на её основе, в т.ч. в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- 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 научныхзнанияхоб устройстве мира и общества; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. Ценностинаучногопознания: 

- 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 

развитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,оролихимиивпознанииэтих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной, информационной и читательской культуры, в т.ч. навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

4. Формированиякультурыздоровья: 

- осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими 

веществами в быту и реальной жизни; 

5. Трудовоговоспитания: 

- интересакпрактическомуизучениюпрофессийитруда различного рода,уважение к трудуи 

результатам трудовой деятельности, вт.ч. наосновепримененияпредметныхзнаний 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; 

5. Экологическоговоспитания: 

- экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле, 
основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
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правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

- способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: Базовые логические действия: 
- умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязьсдругимипонятиями),использоватьпонятиядляобъясненияотдельныхфактови явлений, 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

- умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в  

химии модельные представления - химический знак (символ элемента), 

химическаяформулаиуравнениехимическойреакции-прирешенииучебно-познавательных задач, с учётом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признакиизучаемыхобъектов - 

химическихвеществ и химическихреакций, выявлятьобщие закономерности, причинно-следственные связи 

и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

Базовыеисследовательские действия: 

- умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

- приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 

о проделанной работе; 

Работасинформацией: 

- умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

- умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадач 

определённоготипа,приобретениеопытавобластииспользования информационно-коммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

- умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельностиинформациюовлиянии промышленности, сельского хозяйстваи транспортана состояние 

окружающей природной среды; 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 



250  

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

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

- приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ, учебного 

проекта); 

- заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающихпроблем наоснове учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместныхдействий, 

определение критериев пооценке качества выполненной работы и другие); 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболее эффективные 

способы решенияучебныхи познавательныхзадач, 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; 

- умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися 

научныезнания,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти 

«Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярнаямасса,массоваядоляхимического 

элемента всоединении,молярныйобъём,оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро 

атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 

химическихреакций; 

- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

-  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости  свойств  химических элементов  от их положения в 

Периодическойсистеме,законовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-молекулярного 

учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-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(составизаряд ядра,общее число электронов ираспределениеихпо 

электронным слоям); 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 
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- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты 

по уравнению химической реакции; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-следственных связей - для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием,атакжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямипо 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 

распознаваниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин, метилоранж и 

другие). 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,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; 

химическихреакций; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по 

химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа(Б- 

группа)»,малыеибольшиепериоды,соотноситьобозначения,которыеимеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов(составизаряд ядра,общее число 

электронов ираспределениеихпо электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении 

свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 

- классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

- характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхи сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи междувеществами различных классов; 

- раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 
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- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты 

по уравнению химической реакции; 

- соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

атакже правилаобращениясвеществамив соответствии синструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознаватьопытнымпутёмхлоридбромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-,сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для изучения свойств веществ и 

химических реакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный). 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)составленав 

соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Биология»(базовыйуровень)ФедеральнойобразовательнойпрограммыООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 

освоенияпрограммыпобиологии. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требованийкрезультатам освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной грамотности обучающихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программапобиологииразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять 

в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

- 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 т.ч. организма человека; 



253  

- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии дляобъясненияпроцессов иявлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

- формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей, значение 

биологического разнообразиядля сохранения биосферы,последствия деятельности человека в природе; 

- формированиеэкологическойкультуры в целяхсохранениясобственного здоровьяи охраны 

окружающей среды. 

Достижениецелейпрограммыпобиологииобеспечиваетсярешениемследующих 

задач: 

- приобретениеобучающимисязнанийоживойприроде,закономерностяхстроения, 

жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекакбиосоциальном существе, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

- овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологического оборудования 

и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,вт.ч.осовременныхдостижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

- воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранению 

собственного здоровьяиохраныокружающей среды. 

Местоучебногопредмета«Биологии»вучебномплане 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии, -238часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), 

в6классе-34часа(1часвнеделю), в7классе-34часа (1час внеделю), 

в8классе-68часов(2часавнеделю), в9классе-68 часов(2часа внеделю). 

Предлагаемыйвпрограммепобиологиипереченьлабораторныхипрактическихработ 

являетсярекомендательным,учительделаетвыборпроведениялабораторныхработиопытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по биологии. 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Биология -наукаоживой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и другие 

признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа - единое целое. 

Биология - система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод и другие (4-5 

профессий).Связьбиологиисдругиминауками(математика,географияидругиенауки).Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологическихзнаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения (инструменты 

измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработы сними. 

Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
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Овладениеметодамиизученияживойприроды -наблюдениеми экспериментом. 

Организмы-телаживой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное строение 

организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм - единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природные сообщества. 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах. 

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепи исетипитания. 

Производители,  потребители  и  разрушители  органических  веществ  в  природных  сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизни  человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других искусственных 

сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живаяприродаичеловек. 

Измененияв природе в связи сразвитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Растительныйорганизм. 

Ботаника-наукао растениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамии техникой. Общие 

признаки растений. 
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Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.  Высшие  и  низшие  растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучение строения 

растительных тканей (использование микропрепаратов). Изучение внешнего 

строениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарныхэкземплярахрастений): пастушья сумка, 

редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строениесемян.Образованиеплодовисемян.Типыплодов.Распространениеплодови семян в природе. 

Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень - орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. 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. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее  и внутреннее строение 

листа.Видоизмененияпобегов:корневище,клубень,луковица.Ихстроение,биологическоеи 

хозяйственноезначение. Побег ипочки. Листорасположениеи листоваямозаика. Строениеи функции листа. 

Простые  и  сложные  листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннегостроениялиставсвязисегофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,  проводящие 

пучки). Лист - орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарных экземпляров или 

живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других растений). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. Обмен 

веществ у растений 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры, 

углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидругиевещества)растения.Минеральноепитание растений. 

Удобрения. 

Питание растения 

Поглощениекорнямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению (корневое давление, осмос). 

Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений,прореживанияпроростков,поливадляжизникультурныхрастений.Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист - орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Дыханиерастения 
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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. 

Транспортвеществврастении. 

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. Ростстебляв толщину. 

Проводящиеткани корня. Транспортводы 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. 

Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения 

Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесныхрастений. Влияние 

фитогормонов на рострастения. Ростовыедвижения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений.Цветкиисоцветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножение  

культурныхрастений. Клоны. Сохранение признаковматеринского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. Наблюдение за ростом побега. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. Изучение роли рыхления для 

дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 

листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определениевсхожести семянкультурныхрастений ипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или 

посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Систематическиегруппырастений. 

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. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей. 

Одноклеточныеимногоклеточныезелёныеводоросли. Строениеижизнедеятельность 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. 

Строениеижизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов. Приспособленностьмховкжизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин 

лён.Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаи продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 
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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 

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,ихгосподство 

наЗемле.Классификация покрытосеменныхрастений:класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по выбору 

учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если 

они являются наиболее распространёнными в данном регионе). 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). Изучение внешнего строения папоротника или 

хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, 

сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных образцах. 

Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованием 

определителейрастенийилиопределительныхкарточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойприроды: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающиев них растения. 

Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

Растенияи человек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные,плодово- 

ягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады.  Декоративное  цветоводство.  Комнатные  растения,  комнатное  цветоводство.  Последствия 
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деятельности человека в экосистемах. Охрана растительногомира. Восстановлениечисленности 

редкихвидов растений: особоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. Изучение сорных растений региона. 

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 другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). 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. 

Размножениебактерий. 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). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(или изучениешляпочныхгрибов на муляжах). 

Изучениестроения лишайников. 

Изучениестроения бактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Животный организм. 

Зоология -наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 

мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и 

сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 

клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм - единое 

целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

Строениеижизнедеятельность организмаживотного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у 

животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклеточных:полётнасекомых,птиц,плаваниерыб, движение по 

суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). 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 
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системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения 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 

одноклеточныхживотных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидругиетаксисы). 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. Половой 

диморфизм. Органы чувств, их значение.Рецепторы.Простые исложные (фасеточные) глазау 

насекомых.Органзренияи 

слухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхи позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение). 

Научение:условныерефлексы,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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. Изучение способов поглощения пищи у 

животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. Строение яйца и развитие зародыша птицы 

(курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

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 

осадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучениехемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика. 
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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 человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). Исследование 

питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые,  кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых  и кольчатых червей.  Многообразие червей. 

Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика,бычьего 

цепня,человеческойаскариды.Черви,их приспособлениякпаразитизму,вред,наносимый 

человеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзаражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажных и микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроение членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше. 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 другие. Насекомые - 

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.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 костныхрыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе.Многообразиерыб,основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприроде и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке 

с водой). 

Исследованиевнутреннего строениярыбы(напримереготового влажного препарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенности 

внешнегоивнутреннегостроения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходомземноводныхнасушу.П 

риспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше. 

Размножениеиразвитиеземноводных.Многообразиеземноводныхиих охрана.Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся. 

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 (по выбору учителя на примере трёх экологических 

групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значениептицв природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптици набора перьев: 

контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности.Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. 

Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие-переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнениеживотныхв 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

Животныев природныхсообществах. 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхк условиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животныхмеждусобой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 
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Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. 

Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. 

Загрязнениеокружающей 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. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Человек- биосоциальныйвид. 

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. 

Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходство человекасмлекопитающими. 

Отличиечеловекаотприматов.Доказательстваживотногопроисхождениячеловека. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие 

расы. 

Структураорганизма 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). Распознавание органов и 

систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. Нейроны,нервы,нервныеузлы. 

Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 

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. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутреннейсекреции. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(по муляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

Опораи 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. 
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Мышечнаясистема. Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц: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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесвойствкости. 

Изучение строения костей (на муляжах). Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). Определение 

гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление нарушения 

осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняясреда организма. 

Внутренняясредаи еёфункции. Форменныеэлементы 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):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,воспаление, 

вирусныезаболевания,  ВИЧ-инфекция. Вилочковаяжелеза, лимфатические узлы. Вакциныи 

лечебныесыворотки.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 

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, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениекровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических 

нагрузок у человека. 

Перваяпомощьпри кровотечениях. 

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. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждение воздушно-капельных инфекций. 

Вред табакокурения, употребления наркотических  и 

психотропныхвеществ.Реанимация.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощипри поражении 

органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагрудной клеткив состояниивдохаивыдоха. 

Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 

Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварениев ротовойполости. 
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Зубы иуход за ними. Пищеварениевжелудке, в тонкомив толстом кишечнике. 

Всасываниепитательныхвеществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа, их роль в пищеварении. 

Микробном 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. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировв 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. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание-факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 
Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. Способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах. 

Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающей среды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиенические требования к одежде 

и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение жирности различных 

участков кожи лица. 

Описание мерпо уходузакожейлицаиволосамив зависимостиоттипакожи. Описание основных 

гигиенических требований к одежде и обуви. 

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. Определениеместоположенияпочек(намуляже). Описание мер 

профилактики болезней почек. 

Размножениеиразвитие. 

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, половыехромосомы,гены. 

Рольгенетическихзнаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторныеипрактические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 

Органычувствисенсорные 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. 
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Органы равновесия, мышечного чувства,осязания,обонянияивкуса. Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). Изучение строения органа слуха (на 

муляже). 

Поведениеипсихика. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениекратковременнойпамяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 
Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 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. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ ООО 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить 

достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщегообразованиядолжныотра 

жатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеив процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4. Эстетическоговоспитания: 

- пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 
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5. Ценностинаучногопознания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

- развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательск 

ой деятельности; 

6. Формированиякультурыздоровья: 

- 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; 

- соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявприродной 

среде; 

- сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональным 

состоянием; 

7. Трудовоговоспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес 

к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8. Экологическоговоспитания: 

- ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти окружающей 

среды; 

- осознаниеэкологическихпроблеми путейихрешения; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 
среды: оценкаизменяющихсяусловий; 

- принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основаниианализабиологическойинформации; 

- планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических закономерностей. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ПознавательныеУУД 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений,процессов),основаниядляобобщенияисравнения, критериипроводимогоанализа; 

- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречияврассматриваемыхфактахинаблюдениях,предлагатькритериидлявыявления закономерностей 

и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательские действия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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- формировать гипотезуоб истинности собственныхсуждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент,  небольшое исследование по установлению особенностей 

биологическогообъекта(процесса)изучения,причинно-следственныхсвязейизависимостей 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 

последствияв аналогичныхили сходныхситуациях, атакжевыдвигать предположения обих развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- восприниматьиформулировать суждения, выражать эмоциивпроцессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,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. 

Совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
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- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять задачимежду 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 

сформулированнымучастникамивзаимодействия,сравниватьрезультатысисходнойзадачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

РегулятивныеУУД 

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 

способрешенияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийоб изучаемом 

биологическом объекте; 

- проводитьвыборибратьответственностьза решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при 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,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультата цели и 

условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыражения эмоций. 

Принятиесебяи других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; открытость себе и другим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 

- 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 профессий); 
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- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в т.ч. Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

- применятьбиологическиетерминыипонятия(вт.ч.:живыетела,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 описаниеорганизма(растения, животного) по заданномуплану, 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; 

- выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

- аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значениеприродоохраннойдеятельностичеловека,анализироватьглобальныеэкологические 

проблемы; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

- 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 сразличными способами измеренияисравненияживыхобъектов); 

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессыиявления,выполнятьбиологический рисунокиизмерениебиологическихобъектов; 

- владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочной деятельности; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

и техникой; 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: 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; 
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- 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; 

- различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану, 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 т.ч. 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 

вегетативногоразмножения; 

- 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: формулироватьоснования 

дляизвлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников,преобразовыватьинформацию из одной 

знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

- характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных 

(в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: 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)всоответствии 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; 

- выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхи 

однодольных растений; 
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- определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологииимикробиологии,вт.ч. работысмикроскопомспостоянными(фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

- выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий, грибов, 

лишайников; 

- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

- описыватьусложнениеорганизациирастенийвходе эволюциирастительногомира на 

Земле; 

- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологическихфакторовдлярастений; 

- характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

- приводитьпримеры культурныхрастений иихзначение вжизничеловека,понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

- раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

- демонстрировать на конкретныхпримерахсвязь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

- 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; 

- владетьприёмамиработы синформацией:формулироватьоснованиядля извлечения и 

обобщения информации из несколькихисточников (2-3), преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

- 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 т.ч. А. О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: 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 междусобой; 

описывать  строение и  жизнедеятельность  животного  организма:  опору и  движение,  питание  и 
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пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

- различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органыисистемыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам,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 т.ч. работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

- сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхипроводить 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; 

- раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

- 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; 

- иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 

- демонстрировать на конкретныхпримерахсвязь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

- владетьприёмамиработы синформацией:формулироватьоснованиядля извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3-4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

- характеризоватьнаукиочеловеке(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; 
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- приводить примеры вклада российских (в т.ч. И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в т.ч. У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в 

развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

- применятьбиологическиетерминыипонятия(вт.ч.: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,внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейи 

вконтексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размножение человека; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

- применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеваний человека; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

- решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

- владетьприёмамиоказанияпервойпомощичеловекуприпотересознания,солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 

- демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаук о человекесознаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

- использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловекаи 

процессыегожизнедеятельности,проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи объяснять их 

результаты; 
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- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения 

и обобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

Федеральной рабочей программой учебного предмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной 

программы ООО. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса «Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России» 

(предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») (далеесоответственно- 

программапоОДНКНР,ОДНКНР)включаетпояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОДНКНР. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастныеи 

психологическиеособенностиобучающихся на уровнеосновного 

общегообразования,необходимостьформированиямежпредметныхсвязей.Учебныйкурс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит культурологический и 

воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие 

обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о 

структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в 

истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой 

России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно- 

нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, общероссийскими 

духовнонравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейныхтрадиций,этническойирелигиознойистории,ккоторойпринадлежит 
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обучающийсякакличность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 

классов,когнитивнымспособностямисоциальнымпотребностямобучающихся,содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание 

важностинаднациональногоинадконфессиональногогражданскогоединстванародовРоссии как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принципреализуетсячерезпоискобъединяющихчертвдуховнонравственнойжизнинародов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального 

согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

- обучениерефлексиисобственного поведенияиоценкеповеденияокружающихчерез развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому,религиозномуи 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

- содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров,основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознаниячерезпонимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 



276  

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов 

начального общего образования; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, 

на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициямсвоегонародаидругихнародовРоссийскойФедерации,толерантномуотношению клюдям 

другойкультуры, умениюприниматьи ценитьценностидругихкультур, находитьв них общее и особенное, 

черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

- формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействияссоциальнымиинститутами,способностиихприменятьванализеиизучении социально- 

культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующейролидуховно- 

нравственныхценностейвсоциальныхи культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании 

и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане ОбщеечислочасовдляизучениякурсаОДНКНР 

-68часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в6классе -34часа (1час внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОДНКНР» СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Тематическийблок1. «Россия -нашобщий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционныеценностииролевыемодели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактерморали 

инравственности.Русскийязыкиединоекультурноепространство.Рискииугрозы 

духовно-нравственнойкультуренародовРоссии. 

Тема2.Нашдом-Россия. 

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как 

общий дом. Дружба народов. 

Тема 3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык-языкобщенияи языквозможностей. 

Русский язык - основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в 

его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 
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межнациональногообщения.ВажностьобщегоязыкадлявсехнародовРоссии.Возможности, которые даёт 

русский язык. 

Тема 5.Истоки родной культуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда,пища,транспорт, техника. Связьмежду материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7.Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема 9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическое занятие). 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре народов 

России. 

Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственные ценности». 

Тема11.Семья -хранительдуховныхценностей. 

Семья-базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощь сиротам как духовно- 

нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что 

такое Родина и Отечество? 

Тема 13.Традиции семейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция 

ценностей. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Произведенияустногопоэтическоготворчества(сказки,поговоркиидругие)осемьеи семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Труд висториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическое занятие). 

Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотографий,книг,писемидругого). 

Семейноедрево.Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность-общество-культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между обществом 

и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека. 

Человек - творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? 

Границытворчества.Традициииновациивкультуре.Границыкультур.Созидательныйтруд. Важность труда 

как творческой деятельности, как реализации. 

Тема19.Личностьи духовно-нравственныеценности. 

Моральинравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие, любовь, дружба, 

коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственная ценность. 
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Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21.Литература какязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману. 

Зачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу, высокиенравственныеидеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Тема24.РегионыРоссии: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина - часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники 

как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.Памятникиархитектурыв культуренародов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. 

Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно- 

нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связеймеждулюдьми.Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России. 

Тема 29.Фольклор илитература народовРоссии. 

Пословицыипоговорки.Эпоси сказка.Фольклоркакотражениеисториинародаи его 

ценностей,моралиинравственности.Национальнаялитература.Богатствокультурынародав его литературе.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованием 

разнообразногозрительногорядаидругихисточников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическое занятие). 

ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия- единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурныхтрадиций, единые духовно- 

нравственные ценности народов России. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Мир культуры:егоструктура. 
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культурыисоциальнойструктуройобщества.Расстояниеиобразжизнилюдей. Научно-технический прогресс 

как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии: многообразиерегионов. 
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ТерриторияРоссии.Народы,живущиевней.Проблемыкультурноговзаимодействияв обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 

культурам народов России. 

Тема 3.Историябыта какисториякультуры. 

Домашнеехозяйствоиеготипы.ХозяйственнаядеятельностьнародовРоссиивразные исторические 

периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов России. 

Тема4.Прогресс: техническийи социальный. 

Производительностьтруда.Разделениетруда.Обслуживающийипроизводящийтруд. Домашний труд и его 

механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. Представлениеобосновныхэтапахв истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность образования 

для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи 

ценностей. 

Тема 6.Права иобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2. «Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбыть человек?Духовно-нравственный облики идеал человека. 
Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенство в правах. Свобода как 

ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. 

Единство духовной жизни. 

Тема10.Взрослениечеловекавкультуренародов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления.Нравственный 

идеалчеловекавтрадиционныхрелигиях.Современноеобществоирелигиозныйидеал человека. 

Тема12.Наука какисточникзнанияо человекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика. 

Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этика инравственностькаккатегории духовной культуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбыть нравственным. Почему 

нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчлен общества». 

Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 
Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. Трудолюбие, 

трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирное время. Милосердие, 

взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственное взаимовлияние. 



280  

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм каксущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21.Социальные профессии;их важностьдлясохранения духовно-нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник.Духовно- 

нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема23. ВыдающиесяучёныеРоссии.Наука какисточниксоциального и духовного прогресса общества. 
Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность 

морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество. Рассказосвоейбудущей профессии. 

Тематическийблок4. «Родинаи патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 
Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия -нашаРодина. 

Государство какобъединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. Что 

такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская гражданская 

идентичность. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшкола и мойкласс (практическоезанятие). 

Портретшколыиликласса черездобрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическое занятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачества человека. 

Тема31.Человеки культура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 
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Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностныерезультаты освоениякурса включают: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской государственности; 

2. Гражданскоговоспитания: 

-  осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

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

человечестваизнаниеосновныхнормморали,нравственныхидуховныхидеалов,хранимыхвкультурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционныхценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

3. Ценностипознавательнойдеятельности: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира; 

- смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

4. Духовно-нравственноговоспитания. 

- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции, 

кистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,Россиии народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,готовностьк самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в т.ч. цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

ПознавательныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 

- 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 проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

- смысловоечтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

- 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 (коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно- 

коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 

- умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьдлясебя новые 

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

деятельности (целеполагание); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

- 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 (контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выборавучебной ипознавательной (познавательнаярефлексия, саморегуляция) деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениенаучныхзнаний,уменийи способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды 
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деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании проектов. 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1. «Россия -нашобщий дом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России»? 
Знать цельипредназначениекурса «Основыдуховно-нравственнойкультуры народов 

России»,пониматьважностьизучениякультурыигражданствообразующихрелигийдля 

формирования личности гражданина России; иметь представление о содержании данного курса, в т.ч. о 

понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно- 

нравственному единству страны; понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 

нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом-Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; знать о современном 

состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации, причинах 

культурных различий; понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3.Языкиистория. 
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропониманиеличности;иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителя духовно- 

нравственных смыслов культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в т.ч. в 

организации межкультурного диалога и взаимодействия; обосновывать своё 

пониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка,важностилингвистическойгигиены,  речевого 

этикета. 

Тема 4.Русский язык-языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками 

других народов России; знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 

языка народов России, важность его для существования государства и общества; понимать, что русский 

язык - не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-культурное наследие, 

достояние российского государства, уметь приводить примеры; иметь представление о нравственных 

категориях русского языка и их происхождении. 

Тема5.Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; осознавать и уметь доказывать 

взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и 

соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия; уметь выделятьобщиечерты в культуре 

различныхнародов,обосновыватьих значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметь представление об артефактах культуры; иметь базовое представление о традиционных укладах 

хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; понимать 

взаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениями духовнойкультуры; пониматьи объяснять 

зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массового расселения, 

природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7.Духовная культура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; понимать 

смысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультуре;осознавать значение 

культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,скоторыми они связаны. 

Тема 8.Культураирелигия. 
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Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаи основныесоциально- 

культурныефункции;осознаватьсвязьрелигиииморали;пониматьроль и значение духовных ценностей в 

религиях народов России; уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины 

мира. 

Тема 9.Культураиобразование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдляличности и общества; иметь 

представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; понимать взаимосвязь 

культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и 

личностным и профессиональным ростом человека; понимать взаимосвязь между знанием и духовно- 

нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса 

познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их 

культурных особенностях; выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; обосновывать 

важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали 

и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственные ценности». 

Тема11.Семья -хранительдуховныхценностей. 
Знатьипониматьсмыслтермина«семья»;иметьпредставлениеовзаимосвязяхмежду типомкультуры и 

особенностями семейного быта иотношенийв семье; осознаватьзначение 

термина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностямисвоеговремени; уметь составить рассказ 

о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; осознавать 

иуметь доказыватьважность семьикак хранителя традиций и еёвоспитательную 

роль;пониматьсмыслтерминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»;осознаватьвзаимосвязьиразличиямежду концептами 

«Отечество» и «Родина»; понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества. 

Тема 13.Традиции семейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевыхэлементахсемейныхотношений;знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадиций и культуры 

собственного этноса; уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочныеи фольклорные сюжетыо семье, семейных обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; знать и 

понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь представление о 

ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; понимать и 

обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного иллюстративного материала. 

Тема15.Труд висториисемьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь объяснять 

специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 

экономических функций в семье; осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малойсемей; характеризоватьраспределение 

семейного труда иосознаватьего важностьдля укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическое занятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьивкультуреи истории народов 

России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах из жизни 
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собственной семьи; выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; предполагать и доказывать 

наличиевзаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; обосновывать 

важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема17.Личность-общество-культура. 
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; уметь 

обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, 

человекаикультуры;пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина 

«личность» в быту, в контексте культуры и творчества; знать, что такое гуманизм, иметь представление 

о его источниках в культуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек-творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; обосновывать 

важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; доказывать 

детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаи творчества. 

Тема19.Личностьи духовно-нравственныеценности. 
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла;понимать 

иуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовь к близким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственная ценность. 
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периодыиуметьвыделятьихсущностныечерты;иметьпредставлениеозначенииифункциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения 

истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21.Литература какязыккультуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; рассказывать об 

особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные средства литературного 

языка; обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; понимать и 

обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать, что такое глобализация, уметь  

приводить примеры межкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу, высокиенравственныеидеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений,единство 

народовРоссии;осознавать духовно-нравственные ценностив качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; называть 

основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; уметь объяснить 



286  

значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации», «государствообразующий 

народ», «титульный этнос»; понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозного согласияв 

России; уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздникови культурного уклада; различать основные типы праздников; уметь 

рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; анализировать связь 

праздников и истории, культуры народов России; понимать основной смысл семейных праздников; 

определять нравственный смысл праздников народов России; осознавать значение праздников как 

элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.Памятникиархитектурынародов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности;осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; устанавливать связьмеждуисториейпамятника 

иисториейкрая, характеризоватьпамятники истории и культуры; иметь представление о нравственном и 

научном смысле краеведческой работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального 

языка; обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; уметь объяснить, 

что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; обосновывать и доказывать важность 

изобразительного искусства как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного 

искусства; знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29.Фольклор илитература народовРоссии. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужностьэтихязыковыхвыразительныхсредств;пониматьиобъяснять, чтотакоеэпос,миф, 

сказка,былина,песня;восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпонимания 

фольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; знать, что такое 

национальная литература и каковы её выразительные средства; оценивать морально-нравственный 

потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии: пища, одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа на 

примерах из истории и культуры своего региона; уметь доказывать и отстаиватьважностьсохраненияи 

развитиякультурных, духовно-нравственных, семейныхи этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастных особенностей); понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическое занятие). 
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Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойиполитической географии; понимать, 

что такое культурная карта народов России; описывать отдельные области культурной карты в 

соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны-залогбудущего России. 

Знать и уметь объяснить значениеи рольобщихэлементовв культуренародов России 

дляобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства;пониматьи доказывать 

важность и преимущества этого единства перед требованиями национального самоопределения отдельных 

этносов. 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; уметь 

доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной структурой общества, их 

взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; понимать зависимость социальных процессов 

от культурно-исторических процессов; уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим 

прогрессом и этапами развития социума. 

Тема2.КультураРоссии: многообразиерегионов. 
Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии;знатьколичество 

регионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга, уметьпоказатьихнаадминистративной карте  России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном государстве, 

важность  сохранения  исторической  памяти  отдельных   этносов; 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотегопринадлежности к тому или иному 

народу; понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашей 

многонациональной Родины. 

Тема 3.Историябыта какисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы;понимать взаимосвязь между 

хозяйственной деятельностью народов России и особенностями исторического периода; находить и 

объяснять зависимость ценностных ориентиров народов 

Россииотихлокализациивконкретныхклиматических,географическихи культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:технический и социальный. 

Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризовать 

их роль  и значение в истории и современном обществе;  осознавать и уметь  доказывать 

взаимозависимость членов  общества,   роль  созидательного и добросовестного труда для 

созданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды;демонстрироватьпониманиероли обслуживающего 

труда,  его   социальной  и   духовно-нравственной  важности;   понимать 

взаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальныхвзаимосвязей 

вобществе;осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапахего 

развития;понимать  иобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьот 

процессапознания;пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременных общественных 

процессах; обосновывать важность  образования в современном  мире и 

ценностьзнания;характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6.Права иобязанностичеловека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; понимать и 

обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; понимать необходимость 
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соблюдения прав человека; понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в обществе; приводить примеры формирования правовой культуры из 

истории народов России. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм», 

«свободомыслие»;характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема8.Современныймир: самоеважное(практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственныеориентиры;пониматьиуметьдоказатьважность духовно- 

нравственногоразвитиячеловекаиобществавцеломдлясохранениясоциально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать теоретические 

положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2. «Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека;осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальными 

инравственнымиценностями;пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества, уваженияк правам человека, 

его месту и роли в общественных процессах; характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; понимать важность коллективизма как ценности современной 

России и его приоритет перед идеологией индивидуализма;приводитьпримерыидеаловчеловекависторико- 

культурномпространстве современной России. 

Тема10.Взросление человекавкультуренародов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; характеризовать процесс 

взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для гармоничного развития 

существования на каждом из этапов; обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальнойизоляции; знатьи уметь демонстрировать 

своёпониманиесамостоятельности, её роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; знать и уметь излагать нравственные принципы 

государствообразующих конфессий России; знать основные требования к нравственному идеалу человека 

в государствообразующих религиях современнойРоссии; уметь 

обосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственных ценностей для современного общества. 

Тема12.Наука какисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять нравственный смысл 

гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной культуре; характеризовать понятие 

«культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю самоактуализацию; осознавать и 

доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры.Характеризовать многосторонность 

понятия «этика»; понимать особенности этики как науки; объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью 

примеров в истории и культуре народов России и соотносить их с личным опытом; обосновывать 

важность и необходимость нравственности для социального благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет», 

«рефлексия»; уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои нравственные 

убеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчлен общества». 

Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 
Характеризоватьважностьтрудаи егорольвсовременномобществе; 
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соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

объяснятьпонятия«безделье», «лень», «тунеядство»; пониматьважностьиуметь обосновать 

необходимостьихпреодолениядлясамогосебя;оцениватьобщественныепроцессывобласти общественной 

оценки труда; осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, 

трудовыхподвигов,социальнойответственностизасвойтруд;объяснятьважностьтрудаиего экономической 

стоимости;  знать  и  объяснять  понятия  «безделье»,  «лень»,  «тунеядство»,  с  одной  стороны,  и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка 

труда». 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать отличия подвига на 

войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; знать и 

называть героев современного общества  и 

историческихличностей;обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм» через 

значимость для общества и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»;пониматьсмыслпонятия 

«человек как субъект социальных отношений» в приложении к его нравственному и духовному 

развитию; осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном 

состоянииличности;обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; обосновывать важность и 

находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в т.ч. благотворительности; понимать и 

характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеего духовно-нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннее 

явление, в т.ч. обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеаловиценностей;приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальная 

семья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для 

понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; анализировать и выявлять общие черты 

традиций благотворительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей 

разных этносов и религий; уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм каксущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российскогонарода;находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурном наследии 

народов России; знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; находить и объяснять гуманистические 

проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важностьдля сохранения духовно-нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;  иметь 

представлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимыхпредставителямсоциальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; приводить 

примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; доказывать 

важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно- 

нравственногоразвитияличностисамогомецената;характеризоватьпонятие 
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«социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; приводить примеры 

выдающихся благотворителей в истории и современной России; понимать смысл внеэкономической 

благотворительности: волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 

Характеризовать понятие «наука»; уметь аргументированно обосновывать важность науки в 

современном обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным 

прогрессом;называтьименавыдающихсяучёныхРоссии;обосновыватьважностьпонимания истории науки, 

получения и обоснования научного знания; характеризовать и доказывать важность науки для 

благополучия общества, страны и государства; обосновывать важность морали и нравственности в науке, 

её роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, называть 

духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4. «Родинаи патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; понимать духовно- 

нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания; понимать и уметь 

обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 
Характеризоватьпонятие«патриотизм»; приводить примеры патриотизмависториии современном 

обществе; различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; уметь обосновывать важность 

патриотизма. 

Тема 27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; понимать 

особенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;характеризоватьпонятия 

«военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия -нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; уметь выделять и формулировать основные 

особенностиРоссийскогогосударствасиспользованиемисторическихфактови духовно- 

нравственныеценностей; характеризовать понятие «закон»как существенную часть гражданской 

идентичности человека; характеризовать понятие«гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, 

гендерную идентичности; обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать 

их источники. 

Тема30.Мояшкола и мойкласс (практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,их нравственного 

характера; находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить примеры духовно- 

нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые 

ему присущи. 

Тема32.Человеки культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в выбранном направлении 

с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями культуры; показать 

взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать основные признаки понятия 

«человек» с использованием историческихикультурныхпримеров,ихосмыслениеиоценку, 

каксположительной,такис отрицательной стороны. 
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Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структурированных 

принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не 

являютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежуточногоуровня духовно- 

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), 

мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные 

ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

Приэтомнепосредственноеоцениваниеостаётсяпрерогативнойобразовательной 

организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»составленав 

соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»Федеральнойобразовательнойпрограммы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмет «Изобразительное искусство» (предметная область 
«Искусство») (далее соответственно - программа по изобразительному искусству изобразительное 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по изобразительному искусству. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программаосновногообщегообразованияпо изобразительномуискусствусоставлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленныхвФГО 

ОООО,атакженаосновепланируемыхрезультатов духовно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 

и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных 

и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности,воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношенияк 

истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные особенности 

развития обучающихся 11-15 лет. 
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Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально- 

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

- 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; 

- формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира; 

- приобретение опыта  создания творческой  работы посредством различных 

художественных материалов в разных  видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-прикладных,вархитектуреи дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театр и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

- развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
- воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоение 

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. 

Местоучебногопредмета«Изобразительногоискусства»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизученияизобразительного искусства-102часа: в 5 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), 

в6классе-34часа(1часвнеделю), в7классе -34часа (1час внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 

последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано 

дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной 

деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) Модуль № 2 «Живопись, графика, 

скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный). 

Каждый модуль программыпо изобразительномуискусствуобладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической 

работы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародное искусство». 

Общиесведенияо декоративно-прикладномискусстве. 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда 

жизни людей. 

Древниекорнинародного искусства. 
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Истоки образногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначение в характере труда и 

жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки- 

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы, росписиподереву, 

вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческой 

работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единство красотыипользы-функционального исимволического - в её постройке и 

украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картина мира в образном строе 

бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков-эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого 

дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и 

уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничного костюма-женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенностицветового 

строя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслыигрушек разныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» - основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 
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Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов. Эффектосвещённостииобъёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - роспись шкатулок, 

ларчиков,табакерокизпапье-маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы-материальныеидуховныеценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. Рольдекоративно- 

прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, 

его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях.Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта- в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладногоискусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего быта 

и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. Пространственныеивременныевидыискусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособые свойства. 

Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства 

художника.Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 
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Навыкиразмещениярисункав листе,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное - светлое. 

Ритми ритмическаяорганизацияплоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанра натюрморта в европейском 

и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 
Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточка схода, правила 

перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная пространственная форма 

и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный рисунок 

конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и 

«против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериалами снатуры илипопредставлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловека в искусстве разных 

эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской 

живописи. 

Парадный и камерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовы присозданиипортретногообраза. 

Светитеньвизображенииголовычеловека. Портрет в скульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохив скульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретном образев произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 
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Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтический пейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистов 

и постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и его 

значениев отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников: А. Саврасова, И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в графическом 

рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобраза города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийв жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной  культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и 

других. Исторический образ России в картинах XX в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

историческойкартиной:идея иэскизы, сбор материалаи работа над этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного материала по 

задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак«духовнаяось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 
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Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе - его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В7КЛАССЕ 

Модуль№3«Архитектура идизайн». 

Архитектураидизайн-искусствахудожественнойпостройки-конструктивные искусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»-предметно-пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформация ожизнилюдейв разные исторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения культурного наследия и 

природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного-целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти изображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия, 

динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытость композиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.Функциональныезадачи цвета в конструктивных 

искусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритм 

цветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно- 

смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворотакниги или журнала по выбранной темев виде коллажа или наоснове компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 
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Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 

целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущности сооружения и 

логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция - архитектура сводов, каркасная 

каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа. 

Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихсяобъёмов.Красота -наиболее полноевыявлениефункции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайнеиархитектуре.Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. Художественно- 

аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектурыкакэтаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыразныхнародов 

иэпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомв предметно-пространственной среде 

жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки 

и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.Выполнениепрактических работ потеме«Образ 

современногогородаи архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города 

будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 
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Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 

жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенности ландшафта русской усадебной территории и 

задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функциональногов объёмнопространственнойорганизации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. 

Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковаямода.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Роль фантазии и вкуса 

в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» 

Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах. Историяразвитияискусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременном 

театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщика 

сдраматургом,режиссёромиактёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение 

в костюме характера персонажа. 
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Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, 

А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по его 

подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияи рольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография-искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образныевозможностичёрно-белойи 

цветнойфотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениямив изобразительном 

искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ событияв кадре. Репортажный снимок - свидетельство истории и его значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж-дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивные фотографии. Образ 

современности в репортажных фотографиях. 

«Работать дляжизни...»- фотографии АлександраРодченко,ихзначениеи влияниена стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы 

достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияние фотообраза на жизнь 

людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист - режиссёр - художник - операторв работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства. Художник- 

постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма. 

Эскизы местдействия,образы и костюмыперсонажей, раскадровка,чертежи ивоплощениев материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ - видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Созданиевидеоролика-отзамысладосъёмки.Разныежанры - разныезадачи в работе над видеороликом. 

Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые 

создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор 

технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 
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Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. Изобразительное 

искусство на телевидении. 

Телевидение-экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногои научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения-русскийинженерВладимирКозьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму, сценографический дизайн и 

компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаи его влияниенажизнькаждогочеловека. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимися личностныхрезультатов, указанных во 

ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной  культуры, выраженной в её архитектуре, народном,  прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической 

и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок 

искусства  воспитывает патриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственной художественно- 

практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-эмоциональномувосприятиюи 

творческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачи социализации и 

гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально- 

образной, чувственнойсферы. Развитие 
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творческогопотенциаласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякак личности и 

членаобщества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей - 

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховному 

богатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловекомполноты проживаемойжизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческогообщежития,ксамомусебекак   самореализующейсяиответственнойличности, 

способнойкпозитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции.Способствует 

формированиюценностногоотношениякприроде,труду, искусству, культурномунаследию.  

4. Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности - умений активно, то есть в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются  в 

процессеучебныхпроектовнаурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданий культурно- 

исторической направленности. 

5. Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем,активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде, формирование 

нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

6. Трудовоевоспитание. 

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 деятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреального 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. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При  этом 

обучающиесядолжныбытьактивнымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсоздания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, 

среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельностьобучающихся,какисам  образ 

предметнопространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД. 

ПознавательныеУУД 

Уобучающегосябудутсформированыследующиепространственныепредставленияи сенсорные 

способности как часть познавательных УУД: 
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- сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 

- выявлятьположениепредметнойформыв пространстве; 

- обобщать формусоставнойконструкции; 

- анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

- структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

- сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметов между собой; 

- абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественной культуры; 

- сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

- самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных УУД: 

- использоватьразличныеметоды, вт.ч.электронныетехнологии,дляпоискаиотбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями 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 наосновеобщих позиций и учёта интересов; 

- публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественного или 

исследовательского опыта; 

- взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: 
- осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебных 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; 
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- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивных 

УУД: 

- соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата; 

- владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующих целям 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

УУД: 

- развиватьспособностьуправлять собственными эмоциями, стремиться кпониманию эмоций 

других; 

- уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

- развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародное 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; 

распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево, 

металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,другиематериалы),уметьхарактеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

- распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

- знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства-егознаковуюприроду, 

орнаментальность,стилизациюизображения; 

- 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; 

- владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного 

мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных образов мирового 

искусства; 



305  

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметнойсредекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,к жизни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять 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,костюмаразныхисторическихэпохинародов(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 древниеобразы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

- различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовления и технике 

декора; 

- объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведениях народных 

промыслов; 

- иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделий 

некоторыххудожественныхпромыслов; 

- уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельные сюжеты,деталиилиобщийвид 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; 

- 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 декоративноприкладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и другое; 

- иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 
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6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

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. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

- различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики, 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; 

- знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«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; 

- иметьопытлинейного рисунка, пониматьвыразительныевозможностилинии;иметь опыт 

творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие; 

- знать основы цветоведения: 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. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

- объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

- 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 XX в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

- знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета,иметьопытпостроения 

композициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,выделения доминанты и 

целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

- иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи. 

Портрет: 
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- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

- уметь 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 других портретистов); 

- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,А.Суриков,В.Серовидругие авторы); 

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

- иметь представлениео способахобъёмного изображенияголовы 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; 

- иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 
- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

- иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразии 

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; 

- иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеXXв.-западномиотечественном. 

Пейзаж: 

- иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

- знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

- уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийи высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

- знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

- иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.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 XX 

в. (по выбору); 

- уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприроды и каково 

его значение в развитии чувства Родины; 

- 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; иметь навыки 

восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и истории 

народа; 
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- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

- уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

- уметь 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 

стилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античный мир и другие); 

- 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; 

- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

- 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; 

- знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как«Последнийдень Помпеи» К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 

- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников XX в.; 

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжетыобантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру;иметьпредставлениео  произведениях 

«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. 

Библейскиетемывизобразительном искусстве: 

- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

- объяснятьзначение великих-вечныхтемвискусствена основесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

- иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские 

темы. Например, «Сикстинская мадонна»Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других скульптурах; 

- знатьокартинахнабиблейскиетемывистории русскогоискусства; 

- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайная  вечеря»  Н.  Те, 

«Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 
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- иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейские 

темы; 

- иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве, 

Феофане Греке,Дионисии; 

- восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокое достижение 

отечественной культуры; 

- объяснятьтворческийи деятельныйхарактер восприятияпроизведенийискусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

- рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни общества, в 

жизни человека. 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным 

темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№3«Архитектура идизайн»: 

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

- объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

- рассуждать овлиянии предметно-пространственной среды на чувства,установки и 

поведение человека; 

- рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельность человека и 

представления о самом себе; 

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

- 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; 

- объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённыхобщим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

- соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,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,различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработки логотипа на 

выбранную тему; 

- иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опытобразного построения книжного ижурнального разворотов в качестве 

графических композиций. 
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Социальноезначениедизайнаиархитектуры каксреды жизничеловека: 

- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

- выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиих 

сочетанийнаобразный характер постройки иеё влияние наорганизацию жизнедеятельности людей; 

- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений; 

- иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизмененияв жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разныхэпох, выраженныхв постройкахобщественныхзданий, 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 

социокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоисках 

путейихпреодоления; 

- 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; 

- характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыи 

архитектуры,иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектурыишколах 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; 

- иметьопыттворческого проектированияинтерьерного пространствадляконкретных 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 

- жизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойи других); 

- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представлениеобимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании,иметьопытсоздания 
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эскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа,определятьэстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.  

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

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; 

- пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчестваи ихразвитиипараллельно страдиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусство театра: 

- иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразии 

театральныхпредставлений; 

- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

- иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического 

образа спектакля; 

- иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковв истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. 

Головина и других художников); 

- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

- объяснятьведущую рольхудожника 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. 

Художественнаяфотография: 

- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

- уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«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; 

- различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

- объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

- понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности 

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; 
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- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX в. и 

современном мире; 

- иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражаютобраз эпохи, его авторскую позицию, ио влиянии его фотографийна стиль эпохи; 

- иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.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; 

- знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовего команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

- объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

- иметьопытсозданиявидеоролика,осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаи 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа,игрового короткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

- иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

- иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

- иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользования 

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. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства 

и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации 

досуга; 

- знатьосоздателетелевидения -русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

- применять полученные знания иопыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

- осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностного духовно- 

нравственногоразвитияисамореализации,определятьместоирольхудожественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 

 

2.1.14. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

Федеральной рабочей программой учебного предмета «Музыка» Федеральной образовательной 

программы ООО. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 
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«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки,местовструктуреучебногоплана,атак 

жеподходыкотборусодержанияипланируемымрезультатам. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для изучениянауровнеосновногообщего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования. Предметные 

результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

- реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформированию 

личностных,  метапредметных и  предметных  результатов обучения, сформулированных в ФГО 

ОООО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии  с ФГОС ООО,  а также  на  основе планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

Музыка-универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийво 

всехкультурахицивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используя  интонационно- 

выразительныесредства,онаспособнапорождатьэстетическиеэмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий  уровень 

обобщенности, с другой  - глубокая степень психологической 

вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития  внутреннегомира  человека,  гармонизации еговзаимоотношений с 

самимсобой,другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством.  Музыка 

действует на невербальном уровне и развивает такие  важнейшие качества 

исвойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезна 

чениеимеетмузыкавкачествеуниверсальногоязыка,не 

требующегоперевода,позволяющегопониматьиприниматьобразжизни,способмышленияи 

мировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностное 

исоциальноевзаимодействиелюдей,  вт.ч. являетсясредствомсохраненияипередачиидейи смыслов, 

рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией 

культурного кода,  сохраняющего  в 

свернутомвидевсюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойнетолько 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. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностейобучающегося,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение, формирует 

умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание   вносит 

огромныйвкладвэстетическоеинравственноеразвитиеобучающегося,формированиевсей  системы 

ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, развитияего 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
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Основнаяцельреализациипрограммыпомузыке- воспитаниемузыкальнойкультуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, интонационно-смысловое обобщение,   содержательный   анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностейобучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных 

эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

 

 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

- приобщениектрадиционнымроссийскимценностямчерезличный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; 

- осознаниесоциальнойфункциимузыки,стремлениепонятьзакономерностиразвития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

- характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей; 

- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

- развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в т.ч.: 

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных продуктов); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

- исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного материала и 

допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания. 

Приэтом4модуляиз9предложенныхрассматриваютсякакинвариантные,остальные 
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5 - как вариативные, реализация которыхможетосуществляться по выборуучителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей 

обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства»вариативныемодули: модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль № 9 «Связь музыки с другими 

видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые может 

использовать в т.ч. (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 

Общеечислочасовдляизучениямузыки-136часов: 

в5классе-34часа(1часвнеделю), в6классе-34часа(1часвнеделю), в7классе-34часа(1часвнеделю), в8классе 

-34часа (1час внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор-народноетворчество. 

Содержание: традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи;определение на слух: 

- принадлежности кнародной или композиторской музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характера музыки; 

- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние - 

на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном 

гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

- изучениеособенностейихисполненияизвучания; 

- определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционных образов; 

- разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору учителя); 
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- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Нашкрайсегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- разучиваниеи исполнениегимнареспублики,города,песенместныхкомпозиторов; 

- знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства; 

- вариативно:посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев,концертов,написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

- исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

- творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение музыкальных 

традиций своего края. 

Модуль№2 «Народноемузыкальноетворчество России» 

Россия-нашобщийдом. 

Содержание:богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать 

не менее трех региональных традиций. Одна из которых - музыка ближайших соседей (например, для 

обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для 

обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовваудио- и 

видеозаписи; 

- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; определение на слух: 

- принадлежности кнародной или композиторской музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, смешанного); жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос, танец. Виды деятельности 

обучающихся: 

- знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

- аутентичнаяманераисполнения; 

- выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразных народов; 

- выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

- разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; двигательная, 

ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен; 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

- музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

Фольклорвтворчестве профессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 

родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее 

родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

- разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 
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- знакомство с 2-3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

- наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

- вариативно:исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетемуотражения  

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

- посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной 

теме; 

- обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатам просмотра. 

Нарубежахкультур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничныхтерриториях  

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого 

смешения; 

- изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

- вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков 

данногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальныепроизведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам(напримере творчестваМ.И. Глинки,С.В.Рахманинова,В.А. Гаврилинаи других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

- выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскому 

фольклору; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

- вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

Золотойвекрусской культуры. 

Содержание:светскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальныесалоны, 

домашнеемузицирование, балы, театры. Особенностиотечественноймузыкальной культуры XIX в. (на 

примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественногосодержания, 

выразительных средств; 

- разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусской культуре 

XIX века; 
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- создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

- реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов - Н.А. 

Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с шедеврами русской музыки XIX-XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

- разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведенияпатриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

- исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов - членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

- просмотрвидеозаписиоперыодногоизрусскихкомпозиторов(илипосещениетеатра) или 

фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство сшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

- поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных 

трупп за рубежом; 

- посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

- характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

- вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисозданиязнаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

- съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(А.Г.Рубинштейн, 

С.Рихтер,Л.Коган,М.Ростропович,Е.Мравинскийидругиеисполнители).Консерваториив Москве и Санкт- 

Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

- созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

- дискуссиянатему«Исполнитель-соавторкомпозитора»; 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка-взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина,электроннаямузыка(напримеретворчестваА.Г.Шнитке,Э.Н.Артемьеваидругих композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстетическимии 

технологическимиидеямипо расширению возможностейи средствмузыкального искусства; 

- слушаниеобразцовэлектронноймузыки,дискуссияозначениитехническихсредствв создании 

современной музыки; 
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- вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроники в 

России; 

- импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программных продуктов и 

электронных гаджетов. 

Модуль№4 «Жанрымузыкальногоискусства». 

Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

- определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнаглядной 

схемы; 

разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхиинструментальныхжанров; 

- вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновных 

признаковжанра(вокализпениебезслов,вальс- трехдольныйметр); 

- индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

- выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйилиписьменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство сцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественного замысла 

цикла; 

- разучиваниеиисполнениенебольшоговокального цикла; 

- знакомствосостроениемсонатнойформы; 

- определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 

- вариативно: посещение концерта (в т.ч. виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. Виды деятельности 

обучающихся: 

- знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4- 

частной симфонии; 

- освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

- образно-тематическийконспект; 

- исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическоемоделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

- слушаниецеликомнеменееодногосимфонического произведения; 

- вариативно:посещениеконцерта(вт.ч. виртуального)симфоническоймузыки; 

- предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, 

как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

- последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 

финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная 

структураисквозноеразвитиесюжета.Лейтмотивы.Рольоркестравмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство сотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 
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- разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного 

хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

- музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

- различение, определение на слух: тембров голосов оперных певцов; оркестровых групп, 

тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор); 

- вариативно:посещениетеатраоперыибалета(вт.ч.виртуального);предварительное изучение 

информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативныемодули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного 

модулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, 

сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка-древнейшийязыкчеловечества. 

Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних.Древняя Греция - колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальныхартефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

- импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемному животному); 

- озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, 

викторины, интеллектуальные игры; 

- исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальныйфольклорнародов Европы. 

Содержание:Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора(дляизученияданнойтемырекоме 

ндуетсявыбратьнеменее2-3национальныхкультуриз следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский,польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональная культура должна 

быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В т.ч., но не исключительно - 

образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей(например,испанскийфольклор-кастаньеты,фламенко,болеро;польский фольклор- 

мазурка,полонез;французскийфольклор-рондо,трубадуры;австрийский фольклор - альпийский рог, 

тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародов Европы; 

- выявление общегои особенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейского фольклора и 

фольклора народов России; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивамизученных традиций 

народов Европы (в т.ч. в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки. 

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии 

(для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2 национальные традиции из 

следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия,Иран,Турция),уникальныетрадиции,музыкальныеинструменты.Представления о роли музыки в 

жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- 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; 
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- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах; 

- вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиии Африки». 

НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэле, самба, босса-нова). 
Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

- разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

- индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№6 «Европейскаяклассическаямузыка». 

Национальныеистокиклассическоймузыки. 

Содержание:национальныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э. Грига и других 

композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- 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; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- вариативно:исследовательскиепроектыотворчествеевропейских 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. 

Музыкантипублика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и других 

композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство собразцамивиртуозноймузыки; 

- размышление надфактами биографий великихмузыкантов - как любимцевпублики, так и 

непонятых современниками; 

- определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 

- вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с 

последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для 

домашнего прослушивания. 

Музыка -зеркалоэпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой - главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Баха и Л. 

Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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- знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

- исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр художественных 

фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения.Судьбачеловека-судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.Бетховена,Ф. Шуберта и других 

композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствоспроизведениямикомпозиторов-венскихклассиков,композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим 

героем произведения; 

- узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм 

и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).  

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма - строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

- умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

- узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

- составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в т.ч. в 

жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного 

из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приемов, 

музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

- исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма, 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 
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- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

- определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения:принадлежностикодному из 

изученных стилей; 

- исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

- жанра,кругаобразов; 

- способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

- вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7 «Духовнаямузыка» 

Храмовыйсинтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных 

культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

- осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

- исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

- определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; западноевропейской христианской 

традиции; 

- другим конфессиям(повыборуучителя);вариативно:посещение концертадуховной музыки. 

Развитиецерковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, 

крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, 

духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство систориейвозникновениянотнойзаписи; 

- сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты); 

- знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

- слушаниедуховноймузыки;определениенаслух:составаисполнителей; 

- типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 

- принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; вариативно: 

работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

историческихособенностейраспространенияразличныхявлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям 

духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание:эстетическоесодержаниеижизненноепредназначениедуховноймузыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство содним(болееполно)илинесколькими(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; 
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- устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыкесиспользованиемтерминологии, 

примерамиизсоответствующейтрадиции,формулировкойсобственногоотношениякданной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыи образывсовременной музыке. 

Содержание:сохранениетрадицийдуховноймузыки сегодня. 

ПереосмыслениерелигиознойтемывтворчествекомпозиторовXX-XXIвеков. 
Религиознаятематикавконтекстесовременнойкультуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициив культуре XX- 

XXI веков; 

- исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

- вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» 

Джаз. 

Содержание:джаз-основапопулярноймузыкиXXвека.Особенностиджазовогоязыка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, 

импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
- знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

- разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозеленых»джазовыхтем,элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

- принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке;исполнительскогосостава (манера 

пения, состав инструментов); 

- вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины XX века (на примере творчества 

Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, 

балет, драматический спектакль); 

- анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

- просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

- разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание: направленияи стили молодежной музыкальной культуры XX-XXI веков (рок-н-ролл, 

блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанки другие). Авторская песня(Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. 

Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские тенденции 

современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

- разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 
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- дискуссиянатему«Современная музыка»; 

- вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыкацифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыки преждеи сейчас; 

- просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 

образа, стиля, выразительных средств; 

- разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

- вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связь музыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка илитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина). 
Интонации рассказа, повествованияв инструментальноймузыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

- импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

- сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

- рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыка иживопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр, светлотность - динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

- разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

- вариативно:рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыки программно-изобразительного 

характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыка итеатр. 

Содержание:музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчестваЭ.Грига,Л. ван Бетховена, А.Г. 

Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиииностранными композиторами 

для драматического театра; 

- разучивание,исполнениепесниизтеатральнойпостановки,просмотрвидеозаписи спектакля, в 

котором звучит данная песня; 

- музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

- вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о 

музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыка кино ителевидения. 
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Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма- 

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. 

Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

- знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежныхкомпозиторов; 

- просмотрфильмовсцельюанализавыразительного эффекта,создаваемогомузыкой; 

- разучивание,исполнениепесниизфильма; 

- вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на 

вопрос«Вчемотличиевидеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-оперы (фильма-балета)?». 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

- знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; 

- интерескизучениюисторииотечественноймузыкальной культуры; 

- стремлениеразвиватьисохранять музыкальнуюкультурусвоейстраны, своегокрая; 

2. Гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

- активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в качестве участников творческих конкурсов и 

фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных 

мероприятий; 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормыв ситуацияхнравственноговыбора; 
- готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

- готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4. Эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноев 
окружающейдействительности,готовностьприслушиватьсякприроде,людям,самомусебе; 

- осознаниеценноститворчества,таланта; 
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5. Ценностинаучногопознания: 
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- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека,природы иобщества,взаимосвязях человека с природной, социальной, 

культурной средой; 

- овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

- овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта 

восприятия произведений искусства; 

- соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,вт.ч.впроцессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в т.ч. в процессе повседневного 

общения; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7. Трудовоговоспитания: 

- установка напосильноеактивноеучастие в практической деятельности; трудолюбие в учебе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; 

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

8. Экологическоговоспитания: 

- повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера экологических 

проблем и путей их решения; 

- нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

- участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в т.ч. в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

- воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; 

- способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыкиуправлениясвоимипсихоэмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,воляк 

победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. 

ПознавательныеУУД 

- 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; 
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- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 

слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных УУД: 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- 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 т.ч. 

исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

УУД: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой познавательных УУД обеспечивает сформированность 

когнитивныхнавыковобучающихся,вт.ч.развитиеспецифическоготипаинтеллектуальной деятельности 

- музыкального мышления. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыумениякакчастьукоммуникативныхУУД: 
1) невербальнаякоммуникация: 

- 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; 
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- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис условиями и 

целями общения; 

- выражать свое мнение, в т.ч. 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; 

- вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

- публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(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; 

- пониматьииспользоватьпреимущества коллективной,групповойииндивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 

группой. 

РегулятивныеУУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: 
- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в т.ч. 

в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 

цели; 

- планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастного  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 

способрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- проводитьвыборибратьзанегоответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

УУД: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

- использоватьмузыкудля улучшения самочувствия,сознательногоуправлениясвоим 

психоэмоциональным состоянием, в т.ч. стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания. 
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У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

УУД: 

- 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; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-интонационную 

ситуацию; 

- регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчасть регулятивных УУД: 

- уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

- признаватьсвоеичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых установок личности 

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

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

доступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
- 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 вособенностяхмузыкальной культуры своего народа, стремятся участвоватьв 

исполнениимузыки своейнациональнойтрадиции,понимаютответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественныевкусы инастроения,включенногов развитиеполитического,экономического, религиозного, 

иных аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 

- отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

- исполнятьиоцениватьобразцымузыкального фольклораи сочинения композиторов своей 

малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

- рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 

- выразительно исполнять произведения (в т.ч. фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в т.ч. к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям; 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

- различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков, 
- называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять(вт.ч.фрагментарно)сочинениякомпозиторов-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. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

- различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной музыки; 
- исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

- приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся 

научится: 

- определятьихарактеризоватьстили,направленияи жанрысовременноймузыки; 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

- исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится: 

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 
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- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

2.1.15. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составлена в соответствиисФГО 

ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Труд(технология)»Федеральнойобразовательнойпрограммы ООО. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная область 
«Технология») далее соответственно–программа по предмету «Труд (технология)») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапоучебномупредмету«Труд(технология)»интегрируетзнанияпоразным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного  и 

критическогомышлениянаосновепрактико-ориентированногообученияи системно-деятельностного 

подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношенияктрудукаксозидательной 

деятельности человека по созданиюматериальныхи духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомствос миром профессий, самоопределениеи ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно отражающее 

смену жизненных реалий  и  формирование пространства  профессиональной ориентации  и 

самоопределения личности, в  том числе:  компьютерное  черчение, промышленный  дизайн, 3D- 

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии,робототехникаисистемыавтоматического управления; 

технологии   электротехники, электроники и электроэнергетики,  строительство, 

транспорт, агро- и биотехнологии, обработкапищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическимдокументом,определяющимнаправлениемодернизациисодержания и методов обучения, 

является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудо вой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном 

уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной 

деятельности; владение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладениетрудовымиумениямиинеобходимыми 

технологическимизнаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проктной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов 

и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив плане 

подготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоих 
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профессиональныхпредпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на неразрывной 

взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее 

проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)» – освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей. 

Программапо предмету«Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически завершенных 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные для 

изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на учебный предмет часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в соответствии с 

этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением отдельных тем 

инвариантных модулей. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношениюк другим модулям. Основные 

технологические понятия раскрываются в модулев системном виде, что позволяет осваивать их на 

практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющиецифрового 

социума: данные, информация, знание.Трансформацияданных в информацию и информациивзнаниев 

условиях появления феномена «больших данных» являетсяодной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоениесодержаниямодуля осуществляется на протяжении всего курсатехнологии на уровне 

основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 

обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материаловпоединойсхеме:историко-культурноезначениематериала,экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила 

безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования 

материалов и применения 

технологий,атакжехарактеризуютсяпрофессии,непосредственносвязанныесполучением 

и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Врамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамииобластями применения 

графической информации, с различными типамиграфических изображений и ихэлементами, 

учатсяприменятьчертежныеинструменты, читатьивыполнятьчертежина бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями 

графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами 

конструкторской документации и 
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графическихмоделей,овладеваютнавыкамичтения,выполненияиоформлениясборочных чертежей, ручными 

и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения новых технологий, а 

также продуктов техносферы и направлены на решение задачи 

укреплениякадровогопотенциалароссийского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение»может быть представлено в том числе и 

отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые 

предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки 

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующихмоделейроботовинтегрироватьзнанияотехникеитехническихустройствах, 

электронике,программировании, фундаментальные знания,полученные в рамках учебных предметов, а 

также дополнительного образованияи самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного 

курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии познания, основой 

которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний 

характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в 

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых 

техническихсистем.Врезультатеосвоениямодуляобучающиесяразрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы (например, 

системы управления электродвигателем,освещением в помещении и прочее).Модули «Животноводство» и 

«Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы. 

Впрограмме по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляетсяреализация межпредметных 

связей: 

с алгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоениивариативных модулей«Растениеводство»и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 

«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»,«Технологииобработкиматериалов и пищевых 

продуктов»; 

синформатикойиинформационно-коммуникационнымитехнологиямиприосвоении 
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в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора,хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в 

инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе– 

68часов(2часавнеделю),в6классе–68часов(2часавнеделю),в7классе– 68часов(2часавнеделю),в8классе– 

34часа(1часвнеделю),в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделитьзасчетвнеурочной деятельностив8классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность человека и 

создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производствои техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6класс 

Модели и моделирование. Видымашинимеханизмов. Кинематические схемы. 

Технологическиезадачииспособыихрешения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. Перспективы развития 

техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

 

7класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. Цифровизация 

производства. Цифровые технологии и способы обработкиинформации. 

Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством.Современные и перспективные 

технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократногоиспользования материалов, 

технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанныесдизайном,ихвостребованностьна рынке труда. 

8класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управлениесовременным производством. 

Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях. 

Управление инновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от 

интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность 

предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 
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Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 класс 

Графическая информациякак средство передачиинформации о материальноммире 

(вещах).Видыиобластипримененияграфическойинформации (графическихизображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, 

техническийрисунок, чертеж,схема,карта,пиктограммаидругое). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур, буквыицифры, условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение размеров). 

Чтениечертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные счерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

6класс 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментови 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 
Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. 

Созданиепечатнойпродукции вграфическомредакторе. 

Мирпрофессий. Профессии, связанные счерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

7класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа.Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации.Построение геометрическихфигур, 

чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. Графческиемодели.Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мир профессий. Профессии, связанные счерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

8класс 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: моделей объектов и их 

чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. Сложные 3D-модели и сборочные 

чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания 3D-модели. 

Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперацииформообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9класс 

Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ–САПР.Чертежис 

использованиемвсистемеавтоматизированного проектирования (САПР) для 

подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический 

рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 
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Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием 

САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированиемсиспользованиемСАПР,их востребованностьна рынке труда. 

 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 7 класс 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъекту и целям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалыиинструменты для бумажного макетирования. 

Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трехмерными 

моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

8класс 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. Инструменты для создания 

цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

9класс 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области применения 

трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

5класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

Бумагаиеесвойства.Производствобумаги,историяи современныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и охрана 

природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способыобработкидревесины. Организация рабочего местаприработес древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Мирпрофессий.Профессии, связанныеспроизводством иобработкойдревесины. Индивидуальный 

творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, здоровое питание, 

режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 
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Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачества продуктов, правила хранения 

продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевых продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». Технологии обработки текстильных материалов. 

Основыматериаловедения.Текстильныематериалы(нитки,ткань),производствои использование 

человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.Виды стежков, швов. 

Видыручныхи машинныхшвов(стачные,краевые). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». Чертеж выкроек 

проектного швейного изделия (например, мешок для сменнойобуви, 

прихватка,лоскутноешитье). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия, отделкеизделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

6класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резаниятонколистового металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка качества проектного изделия 

из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молокаимолочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидов теста(тестодля вареников, песочное тесто, 

бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Технологии обработки текстильных 

материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей, выбортканисучетомэксплуатацииизделия. Одежда, виды одежды. Мода и 

стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». Чертеж выкроек 

проектного швейного изделия (например, укладкадля инструментов, 

сумка,рюкзак;изделиевтехникелоскутнойпластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия, отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7класс 
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Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технологии 

отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный 

станок. Изделияизметаллопроката. Резьбаи резьбовыесоединения. Нарезание резьбы. Соединение 

металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба,морепродуктывпитаниичеловека.Пищеваяценностьрыбыиморепродуктов. Виды промысловых 

рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. 

Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. 

Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка 

мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса, рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир профессий. Профессии, 

связанные с общественным питанием. 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделке изделия (по выбору 

обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейного изделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводством одежды. 

 

Модуль«Робототехника» 5 класс 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 
Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. Взаимосвязь конструкции 

робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые принципы 

программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. Мир профессий. Профессии 

в области робототехники. 

6класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехническихустройств. Транспортные 

роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучениеинтерфейсавизуальногоязыкапрограммирования,основныеинструментыи команды 

программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. Учебный проект по робототехнике. 

7класс 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. Беспилотные 

автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования, основныеинструменты и 

команды программирования роботов. 

Реализацияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентамиироботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкцииробота. Мир профессий. 

Профессии в области робототехники. 
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Учебныйпроектпоробототехнике. 

8класс 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхлетательных аппаратв. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. Обеспечение безопасности при 

подготовке к полету, во время полета. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллектвуправленииавтоматизированнымиироботизированными 

системами.Технологиямашинногозрения.Нейротехнологииинейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управлениегрупповымвзаимодействиемроботов(наземныероботы,беспилотные летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. Мир профессий. Профессии в области 

робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8–9классы 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие   принципы управления технологическим 

процессом.Автоматизированныесистемы,используемыенапромышленныхпредприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. Элементная база автоматизированных 

систем. 

Понятиеобэлектрическом токе, проводникиидиэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение 

проводников. Основные электрическиеустройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы 

управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели.Разработка 

стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлениииавтоматизациипроцессов.Графическийязыкпрограммирования,библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим 

процессом.Созданиеалгоритмапускаиреверсаэлектродвигателя.Управлениеосвещением в помещениях. 

Модуль«Животноводство» 7–8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. Домашние животные. 
Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. Разведение животных. 

Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные у нас дома. Забота о 

домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов. Социальныеиэтическиепроблемы. Производство 

животноводческих продуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихи 
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птицеводческихпредприятий. Выращиваниеживотных. Использованиеихранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и 

другое. 

Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и другие 

профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 7–8 классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 
Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Земля как величайшая ценность 

человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработкипочвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурныерастения иихклассификация. 

Выращиваниерастений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастений иих плодов. Сбор и заготовка 

грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного 

хозяйства; применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на основе данных 

от азотно-спектральных датчиков;определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. Сельскохозяйственные 

профессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист- 

машинистсельскохозяйственногопроизводстваидругиепрофессии. 

Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОПРЕДМЕТУ 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвертой 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; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, народных 

традицийинародноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике достижений науки; 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнив современномтехнологическоммире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этих угроз; 

трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном, нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планироватьи самостоятельно выполнять такого родадеятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбиратьиндивидуальную траекторию развитияс учетом личныхи общественных 

интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающейсреде,понимание необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основание дляобобщенияи сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийи 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядля этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; осуществлять планирование проектной 

деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 
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«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к 

информационной системе с целью 

получениянеобходимойинформации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным путем изучать 

свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленнойзадачи; понимать различие 

между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректироватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; объяснять причины 
достижения (недостижения) 

результатовпреобразовательнойдеятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиили по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

Уменияпринятиясебяидругих: 

признаватьсвоеправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществления учебного проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителями другихкультур,в частностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участникасовместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 
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уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила 

безопасного использования ручных и 

электрифицированныхинструментовиоборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиисизучаемой технологией. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Кконцуобученияв5классе: 
называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и узнавать 

их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назватьи 

характеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникии технологий. 

Кконцуобученияв6классе: 
называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 
характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженернойиизобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв7классе: 
приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремеслаРоссии;оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцуобученияв8классе: 
характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; предлагать 

предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализировать потребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 

труда. 

Кконцуобученияв9классе: 
характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Кконцуобученияв5классе: 
называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 
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называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики,графы,эскиз, технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновные элементыграфическихизображений (точка,линия,контур, буквы и цифры, условные 

знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв6классе: 
знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертежных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графическогоредактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью 

графическиетексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 
называть виды конструкторской документации; называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизови 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпочертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 
использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать различные виды 

документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 

приспособленийи(или)сиспользованиемпрограммногообеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикойих 

востребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособленийи(или)всистемеавтоматизированногопроектирования(САПР);создавать 3D-модел системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем  

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 

труда. 

 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Кконцуобученияв7классе: 
называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммного 

обеспечения; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 
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Кконцуобученияв8классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

ихиспытание,анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 
использовать редактор компьютерного трехмерного 

проектированиядлясозданиямоделейсложныхобъектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; называть области применения 3D- 

моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Кконцуобученияв5классе: 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать ее в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использоватьсредстваиинструментыинформационно-коммуникационныхтехнологийдля решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еесвойства,получениеиприменение; называть народные 

промыслы  по обработке древесины; характеризовать свойства 

конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнятьпростые ручные операции(разметка, распиливание, строгание,сверление) по 

обработкеизделий из древесиныс учетом еесвойств, применятьв работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; знать и называть 

пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить пример обработки пищевых продуктов, позволяющиемаксимально 

сохранятьихпищевуюценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и выполнять 

технологии приготовления блюд из яиц, овощей,круп; 

называть виды планировкикухни; способырационального размещениямебели; называть и 

характеризовать текстильные материалы, классифицировать их,описывать 

основныеэтапыпроизводства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;подготавливать 

швейнуюмашинукработесучетомбезопасныхправилееэксплуатации,выполнять простые операции 

машинной обработки (машинныестрочки); 
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выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтроль качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития, объяснять социальное значение 

групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 
характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; называть народные промыслы по обработке 

металла; называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическоеоборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции сиспользованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила храненияпродуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называтнациональные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; выбирать текстильные 

материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного 

изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнятьучебныепроекты соблюдая этапыитехнологииизготовленияпроектных изделий; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхс изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 
исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранного изделия по данной 

технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные дефекты;выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическую схему; 

оцениватьпределы применимости даннойтехнологии, в том числесэкономическихи экологических 

позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценность рыбы,морепродуктовпродуктов;определять качество рыбы; 

знать иназывать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы,определятькачество; называть и 

выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьконструкционныеособенностикостюма;  

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийс учетомихсвойств; самостоятельно выполнять чертеж 

выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи 

отделке изделия; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхс изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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Модуль«Робототехника» 

Кконцуобученияв5классе: 
классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знатьосновные законы 

робототехники; 

называтьи характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора; 

характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременныхробототехнических 

системах; 

получить опытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмовс помощью 

робототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности, направленнойна создание 

робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв6классе: 
называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; конструировать мобильного робота по 

схеме; усовершенствоватьконструкцию; 

программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называтьихарактеризовать датчики, использованныепри проектированиимобильного робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты;презентоватьизделие; характеризовать мир профессий, 

связанных с робототехникой. 

Кконцуобученияв7классе: 
называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; характеризовать беспилотные 

автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

использовать датчики и программировать действие учебного роботавзависимостиот задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв8классе: 
приводитьпримеры из историиразвитиябеспилотногоавиастроения,применения беспилотных 

летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательныхаппаратов;описыватьсферы их применения; 

выполнятьсборкубеспилотноголетательногоаппарата;выполнятьпилотирование беспилотных 

летательных аппаратов; 

соблюдатьправилабезопасногопилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованность 

на рынкетруда. 

Кконцуобученияв9классе: 
характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать 

областиих применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы интернет 

вещей в промышленности и быту; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

конструироватьимоделироватьавтоматизированныеи  робототехническиесистемыс  использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; использовать языки 

программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; соблюдать правила безопасного 

пилотирования; самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 
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характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьна рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Кконцуобученияв8–9классах: 
называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрическихустройств и систем;определять 

результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управлениетехнологическимипроцессаминапроизводствеи в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

Модуль«Животноводство» 

Кконцуобученияв7–8классах: 
характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 
характеризовать особенности основныхвидов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства своего региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; оценивать условия 

содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукции животноводства; характеризовать пути 

цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованность 

нарегиональномрынкетруда. 

 

Модуль«Растениеводство» 

Кконцуобученияв7–8классах: 
характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 
описывать полный технологический цикл получениянаиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; классифицировать культурные 

растения по различным основаниям; называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; называть опасные для человека грибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийи 

их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человекагрибов; характеризовать 

основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв технологии растениеводства; 
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характеризоватьмир профессий, связанных срастениеводством, ихвостребованность на региональном 

рынке труда. 

 

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗАВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствиисФГО 

ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета 

«Физическаякультура»Федеральнойобразовательнойпрограммы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно - программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизациютребованийФГО ООООираскрываетихреализациючерезконкретное 

предметноесодержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 

в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияи 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как 

средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечиваетпреемственностьсфедеральнымирабочимипрограммаминачального общего и среднего 

общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивыхмотивов и потребностейобучающихсяв бережномотношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их 

здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является 

приобретениеобучающимисязнанийиуменийворганизациисамостоятельныхформзанятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих 

физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной 

социализацииобучающихся наосновеосмысленияи пониманияроли 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 
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взаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры,организациисовместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по 

физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура»,приданияейличностнозначимогосмысла,содержаниепрограммыпофизической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды  спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные  модули   в  своём  предметном  содержании 

ориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьобучающихся,освоениеими 

техническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультурепредставленопогодамобучения,для каждого класса 

предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 

связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Местоучебногопредмета«Физическая культура»вучебномплане 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне основного общего образования- 340 

часов: 

в 5классе 68 часа (2 часа в неделю), в6классе-68часа(2часавнеделю), в 7классе 68 часа(2часа в неделю), 

в8классе-68часа(2часавнеделю), 

в9классе –68часа (2часа внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в ФГОС ООО. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ 

Знанияофизической культуре 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной 

работы в общеобразовательной организации. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Режимдняиего значениедляобучающихся,связьсумственнойработоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 
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Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показательфизическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оцениванияосанки. Составление комплексов физических упражнений 

с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. Физическое совершенствование Физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность 

Рольизначениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе 
жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль«Гимнастика» 
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из стойки на 

лопатках(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козланоги врозь(мальчики),опорные 

прыжки нагимнастического козла споследующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругомина90°,лёгкиеподпрыгивания,подпрыгиваниятолчкомдвумяногами,передвижение приставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 

Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 

Бег надлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокогостарта, бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», 

прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступанием на 

месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка»и спускв 

основнойстойке,преодолениенебольшихбугровивпадин при спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеивдвижении,ведениемяча на месте и в движении 

«по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизуи сверху на месте и 

в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, остановка 

катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка 

мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ 
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Знанияофизической культуре 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. 

История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские 

чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

системорганизма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленностькак результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Правиласамостоятельногозакаливанияорганизмаспомощьювоздушныхисолнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий 

и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, 

направленныхнаподдержаниеоптимальнойработоспособностимышцопорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и 

кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийи сложно-координированных упражнений 

ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,ранее разученные 

прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся) мишень. 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, 

передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, прыжки вверх 

толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком. 
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Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной 

траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёмеи передачедвумярукамиснизуи сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпо правилам с 

использованием разученных технических приёмов 

востановкеипередачемяча,его ведениииобводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ 

Знанияофизической культуре 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии 

отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной 

России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности 

современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 

физическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапо физическойкультуре. Техническая 

подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки. Двигательные 

действия  как основа технической подготовки, понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действийиорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкиприразучиваниитехники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельныхзанятияхтехнической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. 

Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке.Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройс  помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парахитройках(девочки).Стойканаголовесопоройнаруки,акробатическаякомбинацияиз разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках, 

спрыгиванииизапрыгиваниисповоротамиразведениемрукиног,выполняемыхвсреднеми высоком темпе 

(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на 

статическоеи динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из 

ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма 

(мальчики). 
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Модуль «Лёгкая атлетика» 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетныйбег.Ранееосвоенныебеговыеупражнениясувеличениемскоростипередвижения и 

продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Торможениеиповоротналыжахупоромприспускеспологогосклона, 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее 

освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя 

рукамиснизуиотгрудипослеведения. Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам 

с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ 

Знанияофизической культуре 

Физическаякультуравсовременномобществе:характеристикаосновныхнаправлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативной 

нервнойсистемы, профилактикиобщегоутомленияиостротызрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперёдисоскока (юноши). Вольные 
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упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбега способом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных препятствий 

на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске 

на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при 

спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, передача 

мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехнических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая деятельность 

по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ 

Знанияофизической культуре 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. 

 

 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,егоправила 

иприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.Банныепроцедурыкак средство 

укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточноймассытела.Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятия в режиме 

двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Модуль«Гимнастика» 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назадвупор,стояногиврозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойперекладине, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 
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Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях,свключениемдвухкувырковвперёдс опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки).Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп-аэробики,  

акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции, 

прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в 

высотуспособом«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивногоснарядас разбега на 

дальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный 

двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль«Спортивныеигры» 

Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыи броски мяча на месте, 

в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары 

по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт» 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ 

«БАЗОВАЯФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА» 

Развитиесиловыхспособностей 

Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённых весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски 

набивного мяча двумя и одной рукой из 

положенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-заголовы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения).Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 

руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики - сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег 

по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростьюимаксимальной 

частотойшагов(10-15м).   Бег  сускорениямиизразныхисходных 

положений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобираниеммалыхпредметов,лежащихнаполу 

инаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалых  мячей  по 

движущимся мишеням  (катящейся,  раскачивающейся, летящей). Ловля  теннисного 

мячапослеотскокаотпола, стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногомячавпарах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 
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обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 

видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей 

в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения 

повозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаиспредметомна  голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка 

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активныхи пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений.Упражнения дляразвития подвижности 

суставов(полушпагат,шпагат,складка, 

мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень,сместаисразбега.Касаниеправойилевойногоймишеней,подвешенныхнаразной 

высоте,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеи с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на 

низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения 

лёжа  на  гимнастическом   козле 

(ногизафиксированы)сгибаниетуловищасразличнойамплитудойдвижений(наживотеина 

спине),комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движения руками, повороты 

на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных 

положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений  без потери качества 

выполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседаниянаодной   ноге 

«пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 
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выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика» 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно- 

интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкийбег с равномерной скоростью 

в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами 

вправо и влево, на  правой, 

левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегвгорку,сдополнительнымотягощениеми без  него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпом с опорой на руки и 

без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег 

с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и «Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта» 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюврежимах умеренной, большой 

и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотягощение 

м.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом, бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивные игры» 

Баскетбол. 
- развитие скоростных способностей. Ходьба и бег  в  различных направлениях   с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной  частотой (темпом) шагов сопорой   на руки  и без 

опоры.Выпрыгиваниевверхсдоставаниемориентировлевой(правой)рукой.Челночныйбег  (чередование 

прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью.     Прыжки      вверх      на 

обеихногахиоднойногесместаисразбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления. 

Передачамячадвумяруками отгруди в максимальномтемпепривстречномбегевколоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением(сдополнительнымотягощением и без 

него). Напрыгиваниеи спрыгиваниес последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением 
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и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

- развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкийбег в 

режимебольшойиумереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

- развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с 

«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическомубревнуразнойвысоты. Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудой движений. 

Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол 

- развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Беги ходьба спиной вперёд сизменением темпаи направления движения (по прямой, по кругу и 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по 

разметкамнаправой(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногах 

иоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведение мяча с остановками 

и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемнаосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниес возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

- развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

3)  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортав 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественных спортсменов-олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой 

и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовностьорганизовыватьипроводитьзанятия физическойкультурой испортомна основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
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- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимостивего укреплении и длительномсохранении посредствомзанятийфизической 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; 

- готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультурой 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 опытавзаимодействиясосверстниками,форм общенияиповеденияпри выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальных 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД. 

ПознавательныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеУУД: 
- 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; 

- устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяи 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. 

КоммуникативныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеУУД: 
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- выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточниковоб образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач 

обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражненийдругимиобучающимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьошибки 

и предлагатьспособыихустранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

РегулятивныеУУД 

УобучающегосябудутсформированыследующиерегулятивныеУУД: 
- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояниеорганизма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляи функциональных 

проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

- 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: 

- 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,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

- составлятьдневник физическойкультуры ивести внёмнаблюдение запоказателями 

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; 

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнятьопорный прыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)и способом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(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); 
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- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

- выполнятьбег сравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной дистанции; 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; передвигаться 

на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов - имитация передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 

техническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол(ведениемячасравномернойскоростью 

вразныхнаправлениях,приёмипередачамячадвумяруками отгруди сместаив движении); 

- волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении, прямая 

нижняя подача); 

- футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёми передача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится: 

- характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

- контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомления организма 

по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- подготавливатьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

- работоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 

- составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

- выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихи 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 обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременнымодношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

- 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). 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится: 
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- проводить анализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать 

характеристикуосновнымэтапам егоразвитияв СССРи современнойРоссии; 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; 

- объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения; 

- составлять планы самостоятельныхзанятий 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 

упражнениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрук и ног (девушки); 

- выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию 

из ранее освоенных упражнений (юноши); 

- выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание»и«прыжковыйбег», применятьихвбегепопересечённойместности; 
- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижениеодновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебной 

дистанции,наблюдатьианализироватьего  выполнениедругимиобучающимися,сравниваяс  заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация 

перехода); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол 

(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержаниевсоответствиисиндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизических качеств; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенныхупражненийсдобавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики 

(девушки); 

- выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 
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- выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов - 

имитация передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол 

(передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке,тактическиедействиявзащитеинападении,использованиеразученныхтехнических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол(прямойнападающийудар и индивидуальноеблокированиемячавпрыжке сместа, 

тактическиедействияв защитеи нападении,использованиеразученныхтехнических и тактических действий 

в условиях игровой деятельности); 

- футбол(ударыпонеподвижному,катящемуся илетящемумячусразбегавнутренней и внешней 

частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится: 

- отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформв 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеиз 

разученныхупражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом 

«прогнувшись»(юноши); 

- составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

- составлятьи выполнять комплекс ритмической гимнастики свключением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 



366  

- 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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МОДУЛИПОВИДАМСПОРТА МОДУЛЬ «ФУТБОЛ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне основного 

общегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизической культуры в 

создании рабочей программы по учебному физической культуре с учётом 

современныхтенденцийвсистемеобразованияииспользованияспортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством физического 

воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Футболпозволяетобучающимсяпониматьпринципывзаимовыручки,проявлятьволю, 

терпениеиразвиватьчувствоответственности.Впроцессеигрыформируетсякомандныйдух, познаются 

основы взаимодействия друг с другом. Футбол - командная игра, в которой каждому члену команды надо 

уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать 

коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 

также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и 

тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных 

занятий. 

Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой 

и спортом с использованием средств вида спорта «Футбол». 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

- формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении в 

процессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

- развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностей  

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

- ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий в футболе; 

- ознакомлениеиосвоениезнанийобисториииразвитиифутбола,основныхпонятиях 

исовременныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхизначенияхвпроцессеразвития и укрепления 

здоровья, физическом развитии обучающихся; 

- обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в 

образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятий по футболу; 

- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 
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- удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизической культурой 

и спортом средствами футбола; 

- популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, 

футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Место ирольмодуля пофутболу. 

Модуль по футболудоступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

ихфизическогоразвитияигендерныхособенностей,ирасширяетспектр  физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, 

полученные в результате обучения и формирования 

новыхдвигательныхдействийсредствамифутбола,ихиспользованиявприкладныхцеляхдля  увеличения 

объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофутболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах, ихтрадициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и 

становление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для занятий футболом. 

Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для общеобразовательных 

организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини- футбол - в школу», «Футбол в школе» и другие 

физкультурно-спортивные мероприятия). 

Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 

Правилабезопасного поведенияназанятияхфутболомистадионево времяпросмотра игры в качестве 

зрителя, болельщика. 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждения травматизма во время занятий. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевого рационафутболистов. 

Влияниезанятий футболом на укреплениездоровья,развитие физических качестви физической 

подготовленности организма. 

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы 

профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличности человека. 

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол. Способы самостоятельной деятельности. 
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Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые признаки утомления. 

Средства восстановления после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийфутболом. Правила ухода за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Закаливающиепроцедуры. 

Подборфизическихупражненийикомплексовдляразвитияфизическихкачествфутболиста. Методические 

принципы построения частей урока (занятия) по футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом. 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамифутбола.Контрользафизической нагрузкой, физическим 

развития и состоянием здоровья. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. Физическое 

совершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсфутбольныммячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,упражнения на частоту 

движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и 

техническими приемами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

- ведение мяча ногой - различными способами с изменением скорости и направления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения 

(«финты»), удары по мячу ногой); 

- остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; 

- удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней 

частью подъема, внешней частью подъема; 

- удар по мячуголовой-серединойлба; 

- обманныедвижения(«финты»)-«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»в 

сторону, «уход»спереносомногичерезмяч,«удар»по мячуногой; 

- отбормяча-выбиванием,перехватом; Вбрасывание мяча. 

Игровыекомбинациииупражнениявпарах,тройках,группах,тактическиедействия(в процессе учебной 

игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигрыв футбол.Участиев фестиваляхи соревнованияхпо футболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсяв футболе. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнанияисторииисовременного состояния 

развития футбола; 

- проявлениеготовностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию,мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами футбола профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, со 

сверстниками и педагогами; 

- формированиенравственного поведения,осознанного иответственногоотношенияк 

собственным поступкам, положительных качеств личности; 

- моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

- владениеумениемвестидискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместной 

деятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений;формированиеценности  здорового  и 
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безопасного образа жизни; освоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач и собственные возможности их 

решения; 

- умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, определять и 

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

физкультурно-спортивном направлении; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтныеситуациинаосновесогласования позиций и 

учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение создавать, применять и 

преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли изначениязанятийфутболом в формировании личностныхкачеств, основ 

здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

- знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской бригады их роли, 

обязанностей, основных функций и жесты; 

- соблюдатьправилаигрыфутболвучебныхиграхвкачествесудьи,помощникасудьи, секретаря; 

- знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного поведения во время 

соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

- умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

- умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, основные 

методы обучения техническим приемам; 

- демонстрироватьтехникуударовпомячуногойразличнымиспособами,ударпомячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 

- умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

- анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы устранения 

ошибок; 

- выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические 

действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности; 

- умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 
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- соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за 

спортивнымоборудованием,инвентарем,футбольнымполем,знаниеиприменениеспособов самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; 

- выполнениеконтрольно-тестовыхупражненийпообщей,специальнойитехнической 

подготовке футболистов, атакжезнаниеметодовтестированияфизическихкачеств и умение оценивать 

показатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования; 

- участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

- взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений тактического 

характера, умение проявлять толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

МОДУЛЬ«ФИТНЕС-АЭРОБИКА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике, фитнес- аэробика, 

фитнес)науровнеосновногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную 

активность аэробного характера,оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового 

спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробикаспособствует гармоничномуразвитиюобучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, способствующих 

успешной социализации в жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у обучающихся устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес- аэробики. 

Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- освоениезнаний офизическойкультуреиспорте вцелом,историиразвития фитнес-аэробики в 

частности; 

-укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами различных видов фитнес- аэробики; 

- формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами фитнес- 

аэробики, в т.ч. для самореализации и самоопределения; 

- воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничествавобразовательнойисоревновательнойдеятельностисредствамифитнес-аэробики; 

- укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание 

гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

- сохранениевысокогоуровняобщейработоспособности; 

- популяризациявидаспорта«Фитнес-аэробика»средидетейимолодежиивовлечение большого 

количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

- выявление,развитиеуобучающихсятворческих способностей; 

- развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 
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- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Местоирольмодуляпофитнес-аэробике. 

Модульпофитнес-аэробикедоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных программ 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпофитнес-аэробикеможетбыть реализованв следующихвариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес- 

аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофитнес-аэробике. 
Фитнес-аэробика как массовыйвидспорта, его роль,как важного фактора укрепления 

здоровьяиформированиясобственногостиляздоровогообразажизни.Правиласоревнований по виду спорта 

«Фитнес-аэробика». 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфитнес-аэробикой(вспортивноми хореографическом 

залах) в т.ч. самостоятельных. Гигиена и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное 

оборудование для фитнес-занятий. 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой.Движенияруквфитнес- 

аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. 

Построениезанятия(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка). 

Историявозникновенияиразвитияхип-хопаэробикивАмерике,ЕвропеиРоссии. 

Особенностиданноготанцевальногостиля. 

Правилапостановкипозицииног,корпуса. Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидля занятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения, дозировка в 

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийфитнес-аэробикой. Тестирование уровня 

физической подготовленности в фитнес-аэробики. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. Построение урока (разминка, 

аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и 

скоростных способностей). 

Изучениеисовершенствованиетехникидвигательныхдействий(элементов) фитнес-аэробики, 

акробатических упражнений, изученных на уровне начального общего образования. 

Классическаяаэробика: 



372  

- структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных элементов 

безсменыисо сменойлидирующейноги,движенияруками(вт.ч. всочетаниисдвижениями ног); 

- комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложности,вт.ч.для 

самостоятельныхзанятийподмузыкальноесопровождениеибезнегосучетоминтенсивности и ритма 

движений; 

- сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых 

элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, 

координации и силы; 

- подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики. Степ-аэробика: 

- базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); базовые шаги и различные 

элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в т.ч. в сочетании с движениями 

ног); 

- комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложности степ-аэробики под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма; 

- сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых 

элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, координации и силы. 

Хип-хопаэробика: 

- базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа; элементы хип-хоп 

танца на середине и в партере в разнообразных вариациях; выразительность танцевальных движений; 

- комбинациитанцевальныхдвиженийхип-хопа. Хореографическая подготовка: 

- повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений: (шаги с 

подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа);французская классическая балетная постановка позиции 

рук; позиции рук классического танца; 

- взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в пространстве, 

внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеисторииисовременного состояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

- умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

- оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы взаимодействия с 

партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебной и игровой деятельности; 

- проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес- 

аэробики,профессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта; 

- формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием средств 

фитнес-аэробики; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

- понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду, работенарезультат, бережномуотношениюкматериальными духовным ценностям; 
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- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики. 

При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес- 

аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по фитнес-аэробике; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевыполнения,определятьнаиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умениесамостоятельнооцениватьуровеньсложностизаданий(упражнений)вовремя занятий 

различнымивидами фитнес-аэробикив соответствии сфизическимивозможностями своего организма и 

состоянием здоровья на настоящий момент; 

- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий пофитнес-аэробике; 

- умениевыделятьиобосновыватьэстетическиепризнакив физическихупражнениях, 

двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий фитнес- 

аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповрежденияхвовремязанятийфитнес-аэробикой; 

- знаниясовременныхправилорганизацииипроведениясоревнованийпо фитнес-аэробике, 

правилсудейства, ролииобязанностей судейской бригады,осуществление судейства композиций в качестве 

судьи, помощника судьи, секретаря; 

- умения применять правила требований безопасности к местам проведения занятий фитнес- 

аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), правил ухода за спортивным 

оборудованием, инвентарем, правильного выбора обуви и одежды; 

- умениехарактеризоватьклассификациювидовфитнес-аэробики;знаниеипонимание техники и 

последовательности выполнения упражнений по фитнес-аэробике; 

- выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; умение сочетать маршевые и лифтовые 

элементы; 

- умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики с учетом 

интенсивности и ритма; 

- умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 

разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий 

по фитнес-аэробике; 

- формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат, музыкальная 

фраза); 

- формированиечувстваритма,пониманиевзаимосвязимузыкии движений; 

- знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности,средстввосстановленияпослефизическойнагрузкивовремязанятий 
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фитнес-аэробикой; 

- умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами фитнес-аэробики во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

- знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели 

физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями. 

МОДУЛЬ«ФЛОРБОЛ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Флорбол» (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне основного 

общегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 

и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во флорболе, связанных с 

ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, 

резкимиторможениямииостановками,ударамипомячуобеспечиваетэффективноеразвитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

Цельюизучениямодуляпофлорболуявляетсяформированиеуобучающихсянавыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизничереззанятияфизической культурой 

и спортом сиспользованием средстввида спорта 

«флорбол». 

Задачамиизучениямодуляпофлорболуявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

- формированиеобщихпредставленийовидеспорта«флорбол»,егоисторииразвития, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

- формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами флорбола, в 

т.ч. для самореализации и самоопределения; 

- воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

-  развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтереса 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами флорбола; 

- популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место ирольмодуля пофлорболу. 

Модульпофлорболудоступендляосвоениявсемобучающимся, независимоотуровня 

ихфизическогоразвитияигендерныхособенностейирасширяетспектр 

физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях. 
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Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими 

в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участия в спортивных соревнованиях. 

Модульпофлорболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных его элементов, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофлорболе. 
Историяразвитияотечественныхизарубежныхфлорбольныхклубов.Ведущиеигроки флорбольных клубов 

региона и Российской Федерации. 

Названияирольглавныхфлорбольныхорганизаций,федераций(международные, российские), 

осуществляющих управление флорболом. 

Флорбольныеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныефлорболистыи тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовнамировых первенствах и 

международных соревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные травмы флорболистов и 

мероприятия по их предупреждению. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правиласоревнованийигрывофлорбол.Судейскаяколлегия,обслуживающая соревнования по флорболу. 

Жесты судьи. 

Амплуаполевыхигроковприигревофлорбол. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

флорболистов. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовфлорбола,их название и методика 

выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболув качестве зрителя, 

болельщика (фаната). 

Самоконтрольиего рольвучебнойисоревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий флорболом. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья. 
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Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихи 

тактическихдействийфлорболиста:общеподготовительныхиспециально-подготовительных упражнений. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныхфлорбольных упражнений. 

Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровне начального общего 

образования. 

Элементытехникипередвиженияпоигровойплощадкеполевогоигрокавофлорболе. Ведение мяча: 

- различнымиспособамидриблинга(сперекладыванием,способом«пятка- носок»); 

- безотрывамячаоткрюка клюшки; 

- ведениемячатолками(ударами),ведение,прикрываямячкорпусом; 

- смешанныйспособведениямяча. 

Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего 

движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча 

клюшкой. 

Передачамяча:ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной. Бросок мяча: заметающий, 

кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 

Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по летному 

мячу. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча, с помощью элементов 

дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). 

Отбормяча(вмоментприемаивовремяведения):выбиваниеиливытаскивание. Перехват мяча: клюшкой, 

ногой, корпусом. 

Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

Техникаигрывратаря: 

- стойка(высокая,средняя,низкая); 

- элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях 

толчкомодной или двумя руками отпола,отталкиванием ногойот пола со стойки наколене, смешанный 

тип); 

- элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - отбивание мяча 

ногой, рукой, туловищем, головой, ловля - одной или двумя руками, накрывание); 

- элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных положениях, 

правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство 

игрой партнеров по обороне. 

Тактиканападения: 

- индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

- групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах,при 

стандартныхположениях); 

- командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), расположение и 

взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, 

ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке 

(игра в численном большинстве). 

Тактиказащиты: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника,осуществляя 

правильный  выбор позиции и  страховкупартнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении 



377  

противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при организации 

противодействия атакующим комбинациям. 

Организацияпротиводействияразличнымкомбинациям.Созданиячисленногопревосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, 

свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных 

составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по флорболу направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клубов на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 

- умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами флорбола; 

- проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, вт.ч. черезценности, 

традициииидеалы главныхфлорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

- сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной,досуговой,игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикина принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

- реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью, 

неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по флорболу; 

- готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами флорбола. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметных результаты: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно- 

спортивной  деятельности,  выбирать  успешную  стратегию  и  тактику  в  различных  ситуациях, 
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осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по флорболу; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

- умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюи тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 

- способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструментыизапросыв 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- пониманиеролиизначениязанятийфлорболомвформированииличностныхкачеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- знания роли главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих 

флорбольных клубов региона и Российской Федерации; 

- знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций судей, жестов судьи, осуществление 

судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

- умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами флорбола,во время самостоятельных 

занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

- умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки во 

флорболе, основные методы обучения техническим приемам; 

- умениедемонстрироватьтехникувладенияклюшкойимячом:ведение,удар,бросок, передача, 

прием, обводка и обыгрывание, в т.ч. в сочетании с приемами техники передвижения, отбора и розыгрыша 

спорного мяча, технических приемов и тактических действий игры вратаря (стойки, элементы техники 

перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения), 

применение изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 

-  знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий 

в тактике  нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных 

позиций,игровыхситуаций,применениеизученныхтактическихдействийвучебной,игровой  

соревновательной и досуговой деятельности; 

- проявлениезаинтересованностиипознавательногоинтересакосвоению технико-тактических 

основ флорбола, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике  

и тактике игры во флорбол; 

- умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств 

флорболистов; 

- умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

владения  клюшкой  и  мячом  (ведение,  удар,  бросок,  передача,  прием,  обводка  и 
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обыгрывание,отбориперехват,розыгрышспорногомяча)иошибкивтехникепередвижения различными 

способами; 

- умение применять правила безопасности при занятиях флорболом правомерного поведения 

во время соревнований по флорболу в качестве зрителя, болельщика; 

- умениехарактеризоватьвнешниепризнакиутомления,осуществлять самоконтрольи 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях флорболом, умение 

применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

- умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным спортивным 

инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий флорболом; 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

флорбола,подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимыфизическойнагрузкив зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности флорболиста, умение проводить тестирование уровня физической и 

технической подготовленности юного флорболиста, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

- владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

МОДУЛЬ«ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль«Легкаяатлетика»(далее-модульполегкойатлетике,легкаяатлетика) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпофизическойкультурес учётомсовременных 

тенденций в   системе   образования  и использования 

спортивно-ориентированныхформ,средств иметодов  обучения по различнымвидам спорта. Легкая 

атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: 

быстроту,выносливость,силу,гибкость,координацию,сучетомсенситивныхпериодов 

развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря 

разнообразиювидов,огромномуколичествулегкодозируемыхупражнений,которымиможно заниматься 

практически повсеместно и в любое время года. 

Видылегкойатлетикиимеютбольшоеоздоровительное,воспитательноеиприкладное значение, так как 

владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыминавыками 

каждогочеловека.Легкоатлетическиедисциплины играютважную роль в общефизической подготовке 

спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, 

оказывают положительное влияние на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и 

устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям. 

Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам легкоатлетических дисциплин 

(бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

- формирование техническихнавыков бега, прыжков,метаний и умения применять их в 

различных условиях; 

- формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях 

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 
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- обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях 

на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении 

соревнований по кроссуи различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, 

в т.ч., для самореализации и самоопределения; 

- развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

- популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными видами легкой 

атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобласти спорта. 

Место ирольмодуля полегкойатлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче норм ГТО, подготовки 

юношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедерациииучастиивспортивных 

соревнованиях. 

Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованв следующихвариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияолегкойатлетике. 
Историяразвитиялегкой атлетики как видаспортавмире,в Российской Федерации,в регионе. 

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний, 

спортивной ходьбы). 

ДостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхпервенствахиОлимпийских 

играх. 

Главныеорганизацииифедерации(международные,российские),осуществляющие 

управлениелегкойатлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа соревнований по легкой 

атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике (основные функции). 

Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике. 



381  

Занятиялегкойатлетикой(впервуюочередьбегомиспортивнойходьбой)каксредство укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма. 

Сведенияо физическихкачествах, необходимыхвразличныхвидахлегкойатлетикии способах их развития 

с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование положительных качеств 

личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой атлетикой (стадион, манеж - 

размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 

Основныесредстваиметодыобучениятехнике различныхвидовлегкойатлетики. Основы прикладного 

значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыи развлеченияпризанятияхразличнымивидами легкойатлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой атлетики на 

стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтрольвовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетики.Первыевнешние признаки утомления. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и специальной обуви для 

занятий легкой атлетикой. 

Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики. Индивидуальные 

комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для 

изучения техники бега, прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкойатлетики в качестве судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетикии мероприятия по их 

профилактике. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге, прыжках и метаниях. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. Физическое 

совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в различных видах легкой 

атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой 

атлетики. 

Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусов различной высоты, 

медболов). 

Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений бега, многоскоки (прыжки с 

ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в парах с фиксацией 

результата. 

Подвижныеигры сэлементами бега, прыжкови метаний(сэлементами соревнования, не имеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по различным видам легкой 

атлетики, упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по нестандартным многоборьям 

(3-4 вида - «станции»), имеющие четкую направленность - спринтерско-барьерную, прыжковую или 

метательскую. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
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- проявлениепатриотизма,уважениякОтечествучереззнанияисторииисовременного состояния 

развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, 

Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

- проявлениеготовностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию,мотивации 

иосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамилегкойатлетики, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в т.ч. через 

традициииидеалыглавныхорганизацийполегкойатлетикерегионального,всероссийскогои   мирового 

уровней, а также школьных спортивных клубов; 

- сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

- проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

легкой атлетикой; 

- способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,вдостижениипоставленныхцелейнаосновепредставлений о нравственных 

нормах, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой 

атлетики. 

Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных 

видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой атлетики; 

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения 

функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиукрепленияздоровьячеловека; 

- знанияоролилегкойатлетикивнаправлениях:физическаякультура,спорт,здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижениях выдающихся отечественных легкоатлетов, 

их вкладе в развитие легкой атлетики; 

- умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, соревнования на 

стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 

- знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской 

коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по различным 

видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

- использование основных средств и методов обучения основам техники различных видов 

легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 
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- применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий 

легкойатлетикойнастадионе,влегкоатлетическомманеже(спортивномзале)ивнестадиона; 

- умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники 

отдельных видов легкой атлетики и их совершенствование; 

- умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физическихкачеств,характерныедлялегкойатлетикивцеломиотдельнодлябега,прыжкови метаний; 

- умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессезанятий 

легкойатлетикой,применятьсредствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки; 

- умениевыполнятьтестовыеупражненияпофизическойподготовленностивразличных видах 

легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

МОДУЛЬ«БАДМИНТОН» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль«Бадминтон»(далее-модульпобадминтону,бадминтон)науровнеосновного 

общегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития 

обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне 

воздействоватьнаорганизмчеловека,развиваютбыстроту,силу,выносливость,координацию  движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся 

на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 

деятельности зрительных анализаторов, в частности, 

улучшаетсяглубинноеипериферическоезрение,повышаетсяспособность   нервно- 

мышечногоаппаратакбыстромунапряжениюирасслаблениюмышц.Эффективность занятий бадминтоном 

обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только физического развития, 

но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи 

водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека 

кислородом во время выполнения двигательной активности. 

Цельюизучениямодуляпобадминтонуявляетсяформированиеустойчивыхмотивови потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствами бадминтона. 

Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной 

активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

- формирование и развитие физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных 

возможностейорганизма,обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

- обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических действий 

бадминтона; 

- освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта, основных 

формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга; 
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- обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техникотактическим 

действиямигрывбадминтон,вфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-оздоровительной деятельности, 

организации самостоятельных занятий по бадминтону; 

- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

- популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобласти спорта. 

Место ирольмодуля побадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 

содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), 

предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, 

независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных 

особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательныхразделовпрограммыучебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках 

реализации рабочей программы по физической культуре, при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

Модульпобадминтонуможетбытьреализованвследующих вариантах: 
- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимися учебногоматериалапо бадминтонус учётомвозрастаифизической 

подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности, учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияобадминтоне. 
Бадминтонвсодержаниифизическойкультуры восновнойшколе:задачи,содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного образования по бадминтону; организация спортивной 

работы по бадминтонув общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика 

основных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры в программе Олимпийских игр. Бадминтон как 

олимпийский вид спорта. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское 

движениевСССРисовременнойРоссии.ИсториядебютабадминтонанаОлимпийскихиграх 

вБарселоне.Развитиебадминтонакаколимпийскоговидаспорта.Олимпийскиечемпионыпо бадминтону.  

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств личности современного 

человека. 

Физическаякультуравсовременномобществе:характеристикаосновныхнаправлений 
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и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие средствами бадминтона. 

Бадминтон - средство адаптивной физической культуры. 

Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

средствами бадминтона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон занятиями бадминтоном в 

режиме дня. Бадминтон как средство физического развития человека, формирования правильной осанки, 

профилактики миопии. Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с 

коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних условиях; 

подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. Оценивание состояния 

организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. 

Ведение дневника самоконтроля по физической культуре. 

Физическаяподготовкавбадминтонеиеёвлияниенаразвитиесистеморганизма,связь 

сукреплениемздоровья;физическаяподготовленностькакрезультатфизическойподготовки. Правила и 

способы самостоятельного развития физических качеств, необходимых для успешного освоения 

двигательных умений и навыков в бадминтоне.Способы  определения 

индивидуальнойфизическойнагрузкипризанятияхбадминтоном.Правилапроведенияизмерительныхпроцеду 

рпооценкеуровняфизическойподготовленностисредствами 

бадминтона. 
Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезультатов средствами 

контрольных упражнений бадминтона. Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой в бадминтоне. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений 

с элементами бадминтона на открытых площадках. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их 

предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкой научебныйгодиучебную четверть. 

Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятий 

адаптивнойфизическойкультуройдлялюдейснарушениемзрения.Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с использованием средств бадминтона. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,егоправила и приёмы во время 

самостоятельных занятий бадминтоном. 

Банныепроцедурыкаксредствовосстановленияорганизмапризанятияхбадминтоном. 

Измерениефункциональныхрезервоворганизмапризанятияхбадминтоном.Оказаниепервой помощи на 

самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами 

(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов с элементами бадминтона. 

Правилатехникибезопасностиисоблюдениеправилгигиенывместахзанятия 

бадминтоном.Упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебныхзанятийи  работы  за 

компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности средствами 

бадминтона. 
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Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученныхупражнений:профилактикинарушенияосанки,зрительной гимнастикиврежиме учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона: упражнения для 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Занятиябадминтономирежимпитания.Упражнениядлясниженияизбыточноймассы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

старшеклассников. 

Способыдержания(хватки)ракетки.Игровыестойкивбадминтоне.Передвиженияпо 

площадке.Техникавыполненияударов.Техникавыполненияподачи.Техникапередвижений в различных 

зонах площадки с выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, техника передвижений в 

передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. Техника передвижений в 

средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 

Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, защитные действия игрока, прием 

и выполнение атакующих ударов. 

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры. Тактикапарной 

игры. 

Упражненияобщефизическойиспециальнойподготовкидляразвитияфизических 

качеств,доминирующихприосвоениидвигательныхдействийв бадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по бадминтону способствует достижению обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеисторииисовременного состояния 

развития бадминтона, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами бадминтона профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногообщениявкоманде, со 

сверстниками и педагогами; 

- владениеумениемвестидискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- формированиенравственного поведения,осознанного иответственногоотношенияк 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по бадминтону; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамибадминтона, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 

- умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 
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деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для 

тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта; умение 

характеризовать основные направления и формы организации бадминтона в современном обществе; 

- понимание значимости технической подготовки для достижения результативности 

двигательных действий в бадминтоне и влияния физической подготовки на развитие систем организма и 

укрепление здоровья; 

- знанияправилигрывбадминтон,основныхтерминовипонятий,правилорганизации 

соревнований; 

- использование бадминтона как эффективного средства двигательной активности в режиме 

дня, соблюдение режима питания и выполнение оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий в режиме двигательной активности; 

- умениесоставлятьивыполнятьсамостоятельнокомплексыфизическихупражненийс 

элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

- проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних 

условиях; 

- умение оценивать состояние организма в покое и после физической нагрузки в 

процессесамостоятельныхзанятийбадминтоном,вестидневниксамоконтроляпофизической культуре; 

- владение способами оценивания техники выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности средствами тестовых заданий и контрольных упражнений бадминтона; 

- умение составлять план самостоятельных занятий технической и физической подготовкой в 

бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения; 

- использованиевосстановительногомассажаибанныхпроцедуркаксредства 

оптимизацииработоспособности ивосстановленияорганизмаприсамостоятельныхзанятиях 

бадминтоном; 

- умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время 

активного отдыха; 

- умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре в 

бадминтон:способыдержания(хватки)ракетки,игровыестойки,передвиженияпоплощадке, удары, подачи; 

- использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите, при одиночной 

и парной игре; 

- осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

МОДУЛЬ«ЛАПТА» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Лапта» (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне основного общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Русскаялапта-однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр.Внастоящеевремя 

русскаялаптаявляетсяофициальнымвидомспорта.Лаптойможнозаниматьсясдошкольного возраста и 

продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствует гармоничному 

развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средства лапты содействуют 

комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют наорганыи системы 

растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При 

проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для обучающихся как в зале, 

так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитиюличностныхкачествобучающихся, 

формированиюколлективизма,инициативности,решительности,развитияморально-волевых качеств, а 

также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой 

процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля по лапте является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «Лапта». 

Задачамиизучениямодуляполаптеявляются: 

- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности на занятиях по лапте; 

- освоениезнаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиялапты в 

частности; 

- формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в 

процессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляего 

самореализации; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами вида спорта «лапта»; 

- воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничества; 

- развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами лапты; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Место ирольмодуля полапте. 

Модуль по лапте доступен для освоениявсем обучающимся, независимо отуровня их 

физическогоразвитияигендерныхособенностей,ирасширяетспектр физкультурно-спортивных направлений 

в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

Модульполаптеможетбытьреализованвследующихвариантах: 
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- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом возраста и 

физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияолапте. 
История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры. Современное 

состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие 

спортсмены и тренеры в современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской Федерации, развивающие лапту, 

команды - победители всероссийских 

соревнований. 

Влияние занятий лаптой на формированиеположительныхкачеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, этических норм 

поведения). 

Разновидностилапты.Основныепонятияоспортивныхсооруженияхиинвентаре. Амплуа полевых игроков 

при игре в лапту. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийлаптой.Характерныетравмыигроки в лапту и 

мероприятия по их предупреждению. 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятийлаптой. 

Правила подборафизических упражнений дляразвитияфизическихкачеств игроков в лапту. Основные 

средства и методы обучения технике и тактике игры лапта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения 

двигательныхдействий,подборподводящих, подготовительныхи специальныхупражнений. Самоконтроль и 

его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя, 

болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, требования 

к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Причины возникновения ошибокпри выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовыеупражненияпообщейиспециальнойфизическойподготовке. 

Оценкауровнятехническойитактическойподготовленностиигроковвлапту. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Физическоесовершенствование. 
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Комплексыобщеразвивающихупражненийбезпредметовиспредметамидляразвития физических качеств 

(быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости). Подвижные игры с 

элементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки перебежчика: высокий старт, 

низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать 

осаливания. Удары битой по мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, низколетящего, 

катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника осаливания неподвижного игрока и бегущего в 

одном направлении. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактиканападения. 

Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». 

Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе 

мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках 

защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего 

находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, 

переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с перемещением от линии дома 

до линии кона и наоборот. Виды групповых перебежек. Групповые перебежки после удара сверху 

(«свечой») за линию дома. Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество 

очков. Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в 

пригороде). Взаимодействие 

нападающего,бьющихударомсбокуиперебежчиков,находящихсязалиниейкона.Методика обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации атакующих 

действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций в атаке. Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы 

нападения и расстановка игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом 

сбоку. Командные действия при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов 

сверху, преимущественное использование нападающими ударов сверху и «свечой», преимущественное 

использование игроками дальних боковых ударов. 

Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков. Действия команды, 

выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим преимуществом. Действия 

команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий право на удар. Взаимодействия перебежчиков, 

находящихся за линией дома и за линией кона при последнем бьющем игроке. Методика обучения. 

Тактиказащиты: 

Индивидуальныедействия.Выборместадляловлимячаприударах(сверху,сбоку, 

«свечой»). 

Действия защитника при: пропуске мяча, летящего в его сторону; страховке своих партнеров при ударе 

сверху; выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; выборе места для получения мяча от 

партнера; переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона;перебежкахнападающих. Действия подающего 

при выносе мяча за линию дома. 

Групповыедействия.Взаимодействиедвух,трехиболее игроковприрозыгрышемяча после удара 

соперника. Действия группы защитников передней линии (правый ближний, левый ближний, 

центральный) при ударах сверху (вправо и влево). 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие 

игроковприрозыгрышахстандартныхситуацийвзащите.Системыигры.    1-2-1-2,    1-3-2,    1-2-2-1 

(ознакомление). Принципы системы защиты и расположение игроков защиты на площадке. 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); ударе сбоку и «свечой»; 
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проигрывающейпоходуигры; 

случае, когда унападающих остался один игрок, имеющий право на удар; одиночных 

перебежкахсоперника, групповыхперебежках соперника; ударе, после которого мячулетает за боковую 

линию; самоосаливание соперника, переосаливание соперника. 

Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и игроками задней линии. 

Тактические комбинации и отдельные моменты игры (стандартные положения). Методика обучения. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в лапту. 

Участие в соревновательной деятельности. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержаниемодуляполаптенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

знание истории и современного состояния развития лапты; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, традиции и 

идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, 

мотивациииосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамилапты 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

- проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

- готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

- освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

- использованиеосновныхсредствиметодовобучениябазовымтехническимприемам и 

тактическим действиям лапты; 

- соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, 

подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 
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- способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности игроков в лапту; 

- взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и командных 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

МОДУЛЬ«ФУТБОЛДЛЯВСЕХ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровнеосновного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебному   предмету«Физическая 

культура»сучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования  спортивно- 

ориентированныхформ,средств иметодовобучения по различнымвидам  спорта. 

Модульпофутболусоздаетмаксимальноблагоприятныеусловиядляраскрытияи 

развитияфизических,духовныхспособностейребенка, его самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, 

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 

соперникам, дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, инициативу, 

творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможность сохранения 

здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры обучающихся с использованием средств футбола, 

формирования у подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами в футболе; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 

- укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей организма; 

- воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе. 

Место ирольмодуля пофутболу 

Модульпофутболурасширяетидополняетзнания,полученныеврезультатеосвоения программы по 

физической культуре на уровне основного общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных 

частяхурокапофизическойкультуресвыборомразличныхэлементовигрывфутболсучётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана,    формируемой    участниками    образовательных    отношений    из    перечня, 



393  

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол.Физическая 

культураиспортвРоссии.РазвитиефутболавРоссиииза рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. Комплексы упражнений 

для развития основных физических качеств футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые амплуа в футболе. 

Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов различных амплуа. 
Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфутболомвзависимости от места проведения 

занятий. Организация и проведение соревнований по футболу для обучающихся младшего возраста во 

время активного отдыха и каникул. 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом,способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня физической 

подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Техникапередвижения:бегобычный,спинойвперед,скрестнымиприставнымшагом, по прямой, дугами, с 

изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево, толчком двумя ногами с 

места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки в сторону с падением 

«перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в 

движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъёма, по 

неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу, по прыгающему и летящему 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, 

рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Остановкамяча:подошвойивнутреннейсторонойстопыкатящегосяиопускающегося мяча - на месте, в 

движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с 

переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой, левой ногой и 

поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, междустоек и 

движущимисяпартнёрами,изменяяскорость,выполняяускоренияирывки,нетеряяконтроль над мячом. 

Обманныедвижения(финты):«уход»выпадом(приатакепротивникаспереди  умение 

показатьтуловищемдвижениевсторонуи уйтисмячомвдругую), «остановкой»мячаногой 

(послезамедлениябегаиложнойпопыткиостановкимячавыполняетсярывоксмячом), 

«ударом»помячуногой(имитируяудар,уходотсоперникавправоиливлево). 
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Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 

применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, сместа из положенияноги вместе и шага, на точность: в ноги 

или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля:летящегонавстречуинескольковсторонуотвратарямячанавысотегрудии 

живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречуи несколько в сторону мяча без 

падения и с падением, высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с 

разбега, летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя рукам без прыжка и 

в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на футбольном поле. 

Индивидуальныедействиясмячом.Способыостановкивзависимостиотнаправления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 

изменением скорости направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповыедействия.Взаимодействиедвухиболееигроков.Передачавногипартнеру, на свободное место, 

на удар, короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые 

комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафноми свободныхударах, 

вбрасываниемяча(неменееоднойпо каждой группе). 

Тактиказащиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и противодействие 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в зависимостиот «угла 

удара». Розыгрыш мячаот своих ворот, вести мяч в игру(после ловли) 

открывшемусяпартнеру,заниматьправильнуюпозициюприугловом,штрафномисвободном ударах вблизи 

своих ворот. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания во 

время игры в футбол; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых 

ситуациях,умениенесоздаватьконфликтыинаходитьвыходыизспорныхситуацийвовремя игры в футбол; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобраз жизни. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

- овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, поиска 

средств её осуществления с использованием игры в футбол; 
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- формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы 

достижения игрового результата; 

- владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их 

использование в самостоятельно организованной физкультурно- оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

- овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и 

соревновательной деятельности по футболу; 

- аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского 

движения, истории возникновения и развития игры в России и мире; владение различными приемами 

владения мячом; 

- применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке; 

- применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями 

футбола,активноеихиспользованиевсамостоятельноорганизованной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и применение их 

в игре в групповых и командных действиях в нападении и защите; 

- организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного возраста; 

- овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность(режимдня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижные игры на основе 

игры в футбол); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

МОДУЛЬ«ШАХМАТЫВШКОЛЕ» 

1) Пояснительнаязаписка 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенденцийв системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей способности 

самостоятельно логически мыслить, формировании навыков систематизированной 

аналитическойработы,чтоокажетвдальнейшемпомощьв реализации научной и практической деятельности. 

Занятие шахматами сопряжено с постоянной 

систематизациейполучаемыхнаурокахзнаний,выработкойудетейспособностиреагировать  набольшой 

потокинформации и быстро еёосмысливать. Дляподростков шахматы являются интеллектуальной формой 

проведения досуга. 

Игравшахматыспособствуетформированиюуобучающихсянавыковсотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, решению проблем творческого и поискового характера, планирования, контроля и оценки 

своих действий в соответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для гармоничного 

когнитивного развития детей подросткового возраста посредством их массового вовлечения в шахматную 

игру. 

Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются: 

- приобщениеобучающихсяосновнойшколыкшахматнойкультуре; 
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- формированиеновыхзнаний,уменийинавыковигрывшахматы; 

- выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта, 

- привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

- углублениезнанийвобластишахматнойигры,получениепредставленийоразличных 

тактических приёмах; 

- освоениепринциповигры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; изучение приёмов и методов 

шахматной борьбы; 

- формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в 

частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений; 

- воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 

- приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

- воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- формированиеуподростковустойчивоймотивациикинтеллектуальным занятиям; 

- развитие выдержки, собранности, внимательности; развитие эстетического восприятия 

действительности; формирование уважения к чужому мнению. 

Место ирольмодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 классов, 

независимоотуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностейирасширяетспектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграциямодуля «Шахматы в школе»поможетобучающимся восвоениипрограмм в рамкахвнеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов и проведении спортивных мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной 

игрысдальнейшимзакреплениемполученныхзнанийвигровойдеятельности,включающейв себя игрус 

соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

Модуль«Шахматывшколе»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапообучениюигревшахматысучётомвозраста и 

подготовленности обучающихся; 

- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулипо выбору 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,вт.ч.предусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся  (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа); 

- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещенияобучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа). 

2) Содержаниемодуля 

Знанияоб игревшахматы. 

Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. История шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, 

её роль в современном обществе. Чемпионы мира 
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пошахматам.Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахматисты. Базовые понятия 

шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и 

правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры 

(ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 

ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические 

приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии,основы дебюта, 

атаканарокировавшегосяинерокировавшегосякороляв начале партии, атака при равносторонних и 

разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, 

шахматные праздники. 

Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и шахматные комбинации, 

стратегические приемы. 

3) Планируемыеобразовательныерезультаты 

Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

воспитаниеэтическихчувствдоброжелательности,толерантностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей, оказание 

бескорыстной помощи окружающим; 

умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, стремление к работе на 

результат. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель деятельности в области шахматной игры; владение способом структурирования шахматных знаний; 

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретных условиях; 

- умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 

- способность совместно с учителем ставить иформулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

- умениемоделировать,владениеширокимспектромлогическихдействийиопераций, включая 

общие приёмы решения задач; 

- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 

результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливатьпричинно-следственные 

связи, предвидеть реакцию соперника, 

- сопоставлятьфакты,концентрироватьвнимание,находитьнестандартныерешения; 
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- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также 

уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию(вт.ч.вовнутреннемплане),контролироватьиоцениватьсвоидействия,вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

- знание правил техники безопасности во время занятий шахматами; знание истории 

возникновенияиразвитияшахматнойигры;знаниечемпионовмирапошахматам,ихвкладав развитие шахмат; 

знание истории возникновения шахматных соревнований, правил проведения соревнований и личностных 

(интеллектуальные, физические, духовно- нравственные) качеств шахматиста - спортсмена; 

- знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; знание правил разыгрывания дебюта; знание техники расчета вариантов; знание основ 

стратегического преимущества; 

- знаниеспецификиоткрытыхиполуоткрытыхлиний,специфики«хороших»и 

«плохих»фигур; 

- поиск и решение различные шахматные комбинации; приобретение навыков разыгрывания 

пешечных окончаний; умение длительно концентрировать внимание во время 

шахматнойпартии;знаниеисториивозникновенияшахматныхдебютов;знаниеосновначала шахматной 

партии и его особенности; знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии; 

- понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание «форпоста»; применение 

на практике приемов подключения ладьи к атаке на короля соперника; 

- приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний; применение на 

практике тактических и стратегических средств шахматной борьбы; 

- умение находить и решать различные шахматные комбинации; овладение стратегическими 

особенностями разыгрывания дебюта; обучение различным пешечным формациям; умение ценить 

классическое шахматное наследие; знание ключевых шахматных компетенций; 

- знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний; знание фундаментального 

стратегического подхода в шахматах; умение анализировать, разбирать шахматные партии. 

 

 

 

2.1.17. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасностии защиты Родины» 

(предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, 

ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой,учесть 

преемственностьприобретенияобучающимисязнаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

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,способствующееформированиюпрактическихумений и навыков. 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 

образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; модуль № 2 «Военная 

подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль № 9 «Безопасность в 

социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальнойструктурно- 

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(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; физическое и психическое здоровье; социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР 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. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхи 

региональныхприродных, техногенных, социальныхвызововиугроз безопасности России (критичные 

изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, информационные факторы и 

другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значениенетолькодлясамого человека,но такжедляобщества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности 
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безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного 

процессапопредметуОБЗРопределяетсяследующимисистемообразующимидокументами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная  Указом 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646,Национальныецелиразвития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства РоссийскойФедерацииот26декабря2017г. № 1642. 

ОБЗР являетсясистемообразующим учебным предметом,имеетсвоидидактические 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 ОБЗР 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 модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. 

ИзучениеОБЗРнаправленонаобеспечениеформированияготовностикзащите 

Отечества и базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, что способствует 

освоениюобучающимисязнанийиумений,позволяющихподготовитьсяквоеннойслужбе, и выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формированиеуобучающихсяготовностиквыполнениюобязанностипозащитеОтечества и базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведениянаоснове понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знанийи умений применятьнеобходимые 

средстваиприемырациональногоибезопасного поведения при их проявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимости 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 чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся вформировании 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 ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 часув 

неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 
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Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийскогообщества, безопасности 

страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система 

ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при 

его получении; средстваи ндивидуальной и коллективной защиты 

населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения приобъявленииэвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи обязательная  подготовка к 

службе в армии. 
 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы становления 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные направления подготовки к военной 

службе; 

организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

особенностивидови родоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды,назначениеитактико- 

техническиехарактеристикиосновныхобразцов 

вооруженияивоеннойтехникивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в различных 

видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной 

бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристикиосновныхвидовстрелковогооружия(автоматКалашниковаАК-74,ручной  пулемет 

Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова 

(СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательнаяручнаягранатаРГД-5,ручнаяоборонительнаягранатаФ-1,ручнаяграната оборонительная 

(РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

историясозданияобщевоинскихуставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, 

определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущностьединоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые;старшиеимладшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; воинские звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 
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обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; способы достижения 

воинской дисциплины; положения Строевого устава; обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,«Заправиться», «Отставить», «Головные 

уборы(головнойубор)–снять(надеть)»,повороты на месте. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасностьжизнедеятельности:ключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие принципы безопасного поведения; 

понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойи 

чрезвычайнойситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и хранения 

домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения,приёмы и правила оказания первойпомощи; 

правилаобращениясгазовымиэлектрическимиприборами; приемы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде илифте,а также при входеи выходе из них; пожар ифакторы его развития; 

условия и причины возникновенияпожаров, их возможные последствия,приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуациикриминогенногохарактера; 

правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповедения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуаций накоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах,порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающиеэлементыи правила их 

применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностии 

правилаего применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасныхи чрезвычайных 

ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
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правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредств индивидуальной 

мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила подготовки велосипеда к 

пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения;основныефакторы 

рискавозникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; порядок действий при пожаре на 

транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного,водного, 

воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна отдельных видах транспорта, 

в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

Общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовы мероприятия и правила 

подготовки к ним; 
порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок действий при попадании 

в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 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) вещейи предметов, а также в 

случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 

Модуль№7«Безопасностьвприродной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеипаукообразные, ядовитые грибы и 

растения; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыйдля снижения риска 

попадания в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдля снижения риска попадания 

под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании взону селя; оползни, их 

характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила безопасного 

поведения на водоёмах, правила купанияна 

оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 

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 нахождениив зоне 



404  

цунами; 

ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах, бурях и смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок действийпри 

землетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзоне 

извержениявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидля устойчивого развития 

общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке (загрязнении атмосферы). 

 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 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 ситуаци биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; приёмы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего 

опасныхпроявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьей стороны(медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляций 

испособыпротивостоянияим; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(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; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 
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общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасных ситуаций в цифровой 

среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения вИнтернете,ихпризнаки иопасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныеварианты проявления и 

последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористической опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуи терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористическогоповедения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористовипопытка захвата заложников, 

попадание в заложники,огневойналёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляютсявиндивидуальныхсоциально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленномуведениюдорового 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 ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

патриотическоевоспитание: 

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 государства, 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; 

гражданскоевоспитание: 
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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, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов вжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах, свободахи обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, осмысление роли государстваиобществав решении задачизащиты 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 

отношениякдругомучеловеку, его мнению, развитиеспособности кконструктивномудиалогу с другими 

людьми; 

духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки 

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; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека 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; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных и чрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во 

время пребыванияв различныхсредах(бытовые условия,дорожноедвижение,общественныеместа и социум, 

природа,коммуникационные связи и каналы); 

установка наосмыслениеопыта, наблюдений и поступков,овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных или 

чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЗР,егозначениядля безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического 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; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого 

человека; 

трудовоевоспитание: 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода, 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 

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхние дыхательныепути, 

травмахразличныхобластей тела,ожогах, отморожениях,отравлениях; установка наовладениезнаниямии 

умениямипредупреждения  опасныхи чрезвычайныхситуаций 

вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,  наулице, 

наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,при 

воздействиирисковкультурнойсреды); 

экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих 

вредокружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенныхисоциальныхрисковна территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные  действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданного 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. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 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 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение: 

уверенновысказыватьсвоюточку зрениявустной иписьменнойречи,выражать 

эмоциивсоответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылки 

возникновенияконфликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаковинамерениядругихлюдей,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебной задачи, обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников диалога; 
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публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгоритма)ивыбиратьспособрешенияучебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлятьплан действий,находить необходимые ресурсы для его выполнения,при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноев произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругихлюдей, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другогочеловека, регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибку 

своюичужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли и понимать свою роль, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместнойработы, подчиняться, 

выделятьобщую точкузрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия артнёра, 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины 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 безопасностии 

усвоенииобучающимися минимума основныхключевыхпонятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышленияиантитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

1) формированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленных в онституции Российской Федерации, 

правовых основах обеспечения национальной безопасности,угрозахмирногоивоенного характера; 

2) освоениезнанийомероприятияхпозащитенаселенияпричрезвычайныхситуациях 

природного,техногенногоибиолого-социальногохарактера,возникновениивоеннойугрозы;  формирование 
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представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность 

представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновенияиразвитиявоеннойорганизациигосударства, функции изадачи современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательнойподготовкик военной 

службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

РоссийскойФедерациииумениеихприменятьпривыполненииобязанностейвоинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальныхправилбезопасного поведения, готовность 

применятьих на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные  факторы обстановки и принимать 

обоснованныерешениявопасныхичрезвычайныхситуациях,с учетом реальных условий и возможностей; 

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; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего  употребление наркотиков, 

алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивномповедении, умения 

распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасныхявленияхвИнтернете,знанияоправилахбезопасногоповедениявинформационном пространстве и 

готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействияэкстремизмуитерроризму;сформированностьпредставленийобопасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участиявобеспечениимербезопасностиличности,общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственнойи международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включенияв 

указаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоения модулей ОБЗР: 

 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитие личности, 

общества, государства»: 
объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрыватьсодержаниестатей2,4,20,41,42,58,59КонституцииРоссийскойФедерации, пояснять их 

значение для личности и общества; 
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объяснятьзначениеСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации, 

утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуацийпомасштабам и источникам возникновения, 

приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработатьнавыкибезопасныхдействийприполучениисигнала«Вниманиевсем!»; 

изучитьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,вырабатыватьнавыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; характеризовать 

овременноесостояниеВооружённыхСилРоссийской Федерации; 

приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациивборьбе с неонацизмом и 

международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; раскрывать содержание подготовки к 

службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»: 
иметьпредставлениеобисториизарожденияи развитияВооруженных Сил 

Российской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе;понимать необходимостьподготовки 

квоеннойслужбе поосновным направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбев решении комплексных задач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСил Российской Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациина современном этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь представление о 

классификации видов вооружения и военной техники; иметь представлениеобосновныхтактико- 

техническиххарактеристиках 

вооруженияивоеннойтехники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметьпредставлениеовооруженииотделенияитактико-технических характеристиках стрелкового 

оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

знатьисториюсозданияуставовиэтаповстановлениясовременныхобщевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

знатьструктуру современных общевоинских уставовипонимать их значениедля повседневной 

жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийской Федерации; 

иметь представлениеопорядкеподчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать воинские звания и образцы 

военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; понимать принципы достижения 

воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; знать основные положения Строевого устава; 
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знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать строевые приёмы на месте без 

оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; раскрыватьсмысл 

понятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасностижизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; моделировать реальные ситуации и 

решать ситуационные задачи; объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайнуюситуацию; приводить 

примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных ситуациях. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать 

основные источники опасности в быту; 
объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 

иметь навыки безопасных действий при сборе ртутивдомашних условиях вслучае,если разбился 

ртутный термометр; 

раскрывать признакиотравления,иметь навыки профилактикипищевых отравлений; 

знатьправилаиприёмыоказанияпервойпомощи,иметьнавыкибезопасных 

действийприотравлениях,промываниижелудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать правила безопасного 

обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий при обращении с газовыми 

и электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощи при 

отравлении газом и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризоватьих 

возможные последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,в 

лифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичных средств пожаротушения, 

оказанияпервой помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданв области пожарной 

безопасности; 

знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб; знатьпорядок взаимодействия с экстренным 

службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленников 
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вдом; 

характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; знать правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке 

проникновениявдомпосторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 
знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементы дороги; знать условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать правила дорожного движения для 

пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов;знать 

«дорожныеловушки»иобъяснятьправилаихпредупреждения;иметь навыки безопасного перехода 

дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; знать правила дорожного движения для 

пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; знатьправилаподготовкии 

выработатьнавыкибезопасногоиспользования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; классифицироватьдорожно- 

транспортныепроисшествияихарактеризовать 

причиныихвозникновения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; знать порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировпрразличныхпроисшествияхна отдельных видах 

транспорта; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметные результатыпомодулю№ 6«Безопасностьвобщественных местах»: 
классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасности вобщественныхместах; знать правила вызова 

экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайной ситуации; 

характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкик посещению массовых 

мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновения пожара; знать правила 

ииметьнавыки безопасныхдействий приэвакуации изобщественных 
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мести зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактера 

вобщественныхместах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественногохарактера,приобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещей и предметов, а 

также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительными органами. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприродной среде»: 
классифицироватьихарактеризоватьчрезвычайныеситуацииприродногохарактера; 

характеризоватьопасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеи 

паукообразные,ядовитыегрибыирастения; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными, змеями, насекомыми и 

паукообразными; 

знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприавтономномпребываниив 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности характеризовать факторы и 

причины возникновения пожаров; 

иметьпредставления обезопасных действиях при нахождении в зонеприродного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешние 

признакииопасности; 

иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдлясниженияриска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зонуселя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущегочеловека летом и человека в 
полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; характеризовать наводнения, их 

внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринаводнении; характеризовать цунами, их внешние 

признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; характеризовать ураганы, 

смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать грозы, их внешние 

признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислепри попадании под завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействиях при вхождении взоне извержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; объяснять значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 



415  

Предметныерезультаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 
Раскрывать смысл понятий «здоровье» и«здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять значение 

здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснятьпагубность вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

характеризоватьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать навыки соблюдения 

мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризоватьосновные мероприятия, проводимые государствомпообеспечению 

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; характеризовать факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийи 

защитыотних; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»;объяснять понятие «стресс» и 

его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание; знать состояния, требующие оказания первой 

помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначениеисостав аптечки первой 

помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; характеризовать приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризоватьобщениеиобъяснятьегозначениедлячеловека;характеризоватьпризнакии 

анализироватьспособыэффективногообщения;раскрыватьприёмыииметьнавыки 

соблюденияправилбезопасной 
межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать 

признакиконструктивногоидеструктивногообщения;раскрыватьпонятие 

«конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых 

конфликтов; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения конфликтных ситуаций; 

иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных действий при его 

опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликта спомощьютретьейстороны 

(медиатора); 

иметьпредставлениеобопасныхформахпроявления конфликта: агрессия,домашнее насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостояния 

ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции 
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(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 

правила безопасного поведения; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 

Предметные результаты по модулю № 10

 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры информационных и 

компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знатьобщиепринципыезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,ихразновидностей; 

иметьнавыкисоблюденияправилкибергигиеныдляпредупреждениявозникновения опасных ситуаций 

в 

цифровой среде; 

характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеи характеризовать его 

признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимыхдляснижения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; иметь 

 навыки соблюдения правил

 безопасного использования

 Интернета, 

необходимыхдляснижениярисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструкти

вную 

деятельность. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействия экстремизму и 

терроризму»: 
объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрыватьцели и формы проявления террористических актов,характеризоватьих последствия; 

раскрыватьосновыобщественно-государственнойсистемы,рольличностивпротиводействии 

экстремизму 

и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористическойоперации; 

характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность;иметь 

навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при 

обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Образовательнаяорганизация вправе самостоятельно определять последовательность освоения 

обучающимися модулей ОБЗР. 
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2.1.8. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа внеурочной деятельности «Спортивный туризм» 

Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена на 5 лет обучения для учащихся 5-9 классов, проявляющих интерес к спортивному 

ориентированию, технике туризма и поисково – спасательным работам, имеющих медицинский допуск на участие в походах и 

соревнованиях.  

Программа по внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 
Образовательная программа рассчитана на 35 часа в год / 1 час в неделю. 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой организации внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

5.  Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  
7. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования;  

Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и экскурсии очень привлекательны для детей, 

так как в них есть возможность постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, 

культурного и исторического наследия своей малой родины. Программа носит образовательно - развивающий характер. В 

школе туризм позволяет решать воспитательные, краеведческие задачи, задачи оздоровления и физического развития 

школьников. Туризм является наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека. Он учит 

коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, инициативе, трудолюбию и взаимопомощи. Туризм 

расширяет кругозор, обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы. Содержание 

программы направлено на создание условий для укрепления и сохранения физического и психического здоровья учащихся.  

Цели программы: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и физического развития 

через туристскую деятельность. 

Задачи: 

 формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, сохранение и укрепление своего 

здоровья, выработку умений и навыков здорового образа жизни, осознание каждым ребенком собственной ответственности за 

свое здоровье; 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного туризма; 

 создание эффективной системы подготовки учащихся для получения спортивных разрядов по туризму;  

 педагогическое руководство воспитанием гуманистических принципов уважения к личности ее правам и свободе; 

 формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и 

правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через 

формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

 - формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

 - развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего 

воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

 - формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты:  

 - способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

 - умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

 - способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

 - умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

 - формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 
обучающихся к собственному здоровью. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Быстрее, выше, 

сильнее» обучающиеся должны знать:  

- правила техники безопасности,  

- историю и развитие туризма,  

 - понятия азимут и масштаб,  

- меры оказания первой помощи при травмах, - топографические знаки,  
- правила разбивки бивака. 

- правила страховки, - правила транспортировки раненых, - правила подготовки туристского снаряжения. 

- состав аптечки и применение лекарств,  

 - правила судейства соревнований по туризму,  

 - приемы выживания. 

должны уметь: 

- читать карту,  

- составить карту с помощью руководителя,  

 - вязать наиболее используемые узлы,  

- преодолевать препятствия по наведенной переправе,  

- определять азимут объектов и объекты по азимуту, двигаться по известному азимуту. 
- выбрать нужный узел и связать его,  

- уверенно двигаться по азимуту и карте,  

- оказать первую помощь и транспортировать раненого,  

 - самостоятельно навести переправу и страховку  

- самостоятельно изготавливать туристское снаряжение,  

- правильно вязать страховочную систему. 

- наводить и вязать страховочные средства и системы,  

- судить соревнования  

- оказывать помощь в проведении занятий,  

- организовывать походный быт. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Быстрее, выше, 

сильнее!» обучающиеся смогут получить знания: 
- значение спортивного туризма в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивным туризмом; 

- названия разучиваемых технических приёмов в туризме и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к 

технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивному туризму; 

могут начиться: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивным туризмом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивным туризмом; 

 соблюдать основные правила в спортивном туризме; 

- проводить судейство в спортивном туризме. 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Спортивные результаты: 

- участие в 1-3-х дневных походах и районных соревнованиях; - выполнение нормативов разрядов по туристскому 

многоборью и спортивным походам (1-2-3 юн. разряд); - личное физическое совершенство, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие коммуникативных качеств, личностное самоопределение. 

 Критерии оценки эффективности работы по программе: 

 создание коллектива единомышленников, повышение уровня сплоченности и развития коллектива; 

 сохранение контингента учащихся в течение работы по программе; 

 повышение уровня физического развития учащихся, стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, к здоровому 

образу жизни; 

 создание в коллективе нравственной обстановки, обстановки уважения к товарищу, самоуважения и самодостаточности 

учащихся; 

 сформированность у учащихся стремления к победе в соревнованиях только честными способами, приобретение чувства 

собственного достоинства; 

 спортивные достижения. 

Формы диагностики и оценки результативности учащихся, работающих по программе: 
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 наблюдение;  

 собеседование; 

 спортивные достижения учащихся; 

 мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским навыкам; 

 тестирование уровня физического развития и сдача контрольных нормативов (2 раза в год); 

 игры на местности; 

 участие в районных туристских соревнованиях, повышение спортивного уровня выступления; 

 промежуточное и итоговое тестирование обучающихся. 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности в 5 классе 
 

№п\

п 

Содержание (разделы) Формы организации Виды деятельности 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ 

(включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие 

физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Однонаправленные 

занятия 

Знакомство 

(Правила поведения, 

закрепление навыков 

игры)  

Лёгкая атлетика ( 

Закрепление навыков 

бега, прыжков, метаний, 

способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

2. Правила проведения игр и соревнований. Стойки 
игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). Ведение мяча в низкой , 

средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и 

скорости Подвижная игра «Снайпер», Спортивная 
игра мини-баскетбол, баскетбол. 

Целостно-игровые 
занятия. 

Баскетбол. 
Совершенствование 

навыков перемещения, 

остановок, поворотов, 

ловли и передачи мяча, 

ведение мяча. 

3. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.п.). Комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, поворот, ускорение). Передачи мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча 

над собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола, игра по правилам в 

пионербол, игровые задания. Подвижная игра 
«Снайпер». 

Целостно-игровые занятия  

Волейбол. 

Совершенствование 

стойки игрока и 

перемещения, передача 

мяча сверху.  

 

 

4. 

 

 

 

 

 
 

 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъёма, с места, с 
одного-двух шагов. 

Вбрасывание из-за «боковой» линии. Спортивная игра 

мини-футбол.  

Целостно-игровые занятия Футбол (развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движения, 

ориентированию в 

пространстве) 

 

5. 

Подвижные игры. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», 

«Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», 

«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», 

«Пионербол». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы», 

Комбинированные 

занятия. 

Игровые упражнения с 

волейбольными и 

баскетбольными мячами 

Элементы спортивных 

игр 

(Закрепление навыков 
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«Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», 

«Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», 

«Снайпер», «Квач», «Падающая палка», «Заяц без 

логова», «Сантики - сантики-лим-по-по», «Гуси», 

«Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и 

т.д.  

игры, скоростных, 

координационных 

способностей, навыков 

владения мячом, умений 

играть в команде). 

6. Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с 

целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности 

занимающихся. Подготовка к выполнению тестовых 
нормативов ВФСК ГТО. 

 

Контрольные занятия 

 

Учебно - тематическое планирование за 5 класс 

№ Разделы Количество часов Теория Практика 

1.  Баскетбол 10 2 8 

2.  Волейбол 9 1 8 

3.  Футбол 8 1 7 

4.  Подвижные игры 8 1 7 

5.  Физическая подготовка  в процессе занятий 

 Всего: 35 5 30 

Содержание изучаемого курса за 5 класс 

 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный 

бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание 

на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 

упорах. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические 

упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные 

черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля 

отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в 
парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Кто лучший?» 

Футбол 

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма 

человека. Признаки простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

Подвижные игры. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное 

движение», «Огонек», «Манеж», «Пионербол». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», 
«Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Снайпер», «Квач», «Падающая палка», «Заяц без логова», «Сантики - 

сантики-лим-по-по», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.  

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности в 6 классе 

№п\

п 

Содержание (разделы) Формы организации Виды деятельности 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ 

(включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Самоконтроль. ОФП. Спортивная игра 

Однонаправленные 

занятия 

Правила поведения, 

закрепление навыков 

игры.(Закрепление навыков, 
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футбол, Подвижная игра «Снайпер».  способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила игры баскетбол, проведения игр и 

соревнований. Ведение мяча в низкой , средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места 

и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 метра. Тактические действия. 

Спортивная игра мини-баскетбол, Подвижная игра 
«Снайпер». 

Целостно-игровые 

занятия. 

Баскетбол. 

Совершенствование навыков, 

ведения мяча, бросков мяча в 

корзину. 

3. Правила игры волейбол. Передачи мяча двумя руками 

на месте и после перемещения. Передачи двумя 

руками в парах, тройках. Передачи мяча над собой, 

через сетку. Индивидуальные тактические действия в 

защите. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола, игра по правилам в 

пионербол. 

Целостно-игровые 

занятия 

Волейбол. 

Совершенствование передачи 

и приемы мяча сверху и 

снизу, подачи и тактические 

действия. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом. 

Перемещение на площадке. 

Игры и игровые задания.  

 

4. 

 

 
 

 

 

 

Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек. Игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. Игры и 
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра в мини-футбол. 

Спортивная игра мини-футбол.  

Целостно-игровые 

занятия 

Футбол (развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движения, 
ориентированию в 

пространстве). Игра в футбол 

по упрощённым правилам 

(мини-футбол) 

 

5. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Требования, 

предъявляемые к туристскому снаряжению. Понятие 

"Туризм". История и развитие туризма в России. Вязка 

основных узлов. Подъем и спуск со страховкой. 

Переправа по бревну с перилами, по веревке с 

перилами. Переправа по навесной переправе. Траверс 

склона. Тропление лыжни, смена участников и 

правильность прохождения дистанции. Типы костров 

и их назначения. Ориентирование. Топография. 
Туристские навыки и основы медицины. Варианты 

дистанции 1-го класса. Подготовка к выполнению 

тестовых нормативов ВФСК ГТО.Спортивные и 

подвижные игры. 

Комбинированные 

занятия. 

(Закрепление навыков 

спортивного туризма 

скоростных, 

координационных 

способностей, навыков 

владения техникой 

туристических навыков, 

умений работать в команде). 

6. Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с 

целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

Контрольные занятия  

 

Учебно - тематическое планирование за 6 класс 

№ Разделы Количество часов Теория Практика 

6.  Баскетбол 8 1 7 

7.  Волейбол 8 1 7 

8.  Футбол 6 1 5 

9.  Спортивный туризм 13 3 10 

10.  Физическая подготовка  в процессе занятий 

 Всего: 35 6 29 

 

Содержание изучаемого курса за 6 класс 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и 

скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, 

бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 

1 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 
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Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к здоровью, 

работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. Правила 

безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению 
здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча 

на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Футбол 

1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

Спортивный туризм 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. Правила страховки. Правила 
поведения в походе.  

Понятие "Туризм". История и развитие туризма в России. Понятия "Туртехника", "Турнавыки", "Ориентирование". 

Вязка основных узлов: Проводник, проводник-восьмерка, прямой, рифовый, ткацкий, встречный, шкотовый, стремя, булинь, 

схватывающий. Вязка узлов по ситуации. Подъем и спуск со страховкой. Переправа по бревну с перилами, веревке с 

перилами, навесной переправе. Траверс склона с перестежками. Тропление лыжни, смена участников и правильность 

прохождения дистанции. Спуск со склона различными способами: торможение плугом и полуплугом, спуск лесенкой, спуск 

спортивным способом, спуск на схватывающем узле. Подъем в гору различными способами: подъем лесенкой, подъем 

елочкой и полуелочкой, подъем на схватывающем узле. 

Ориентирование на местности: Точечные ориентиры, Линейные ориентиры, Площадные ориентиры Определение сторон 

света по компасу, природным и хозяйственным объектам. Определение азимута объекта и объекта по азимуту. Движение по 

азимуту. Движение по карте.  

Условные знаки на спортивных и топографических картах. Чтение карты. Изготовление карты. Измерение расстояний и 
высоты. 

Типы костров и их назначения: «шалаш, «колодец», «звезда», «таежный», «нодья». Разведение костра. Костровое 

оборудование. Варочная посуда. Разбивка лагеря. Выбор места для палаток и костра. Места для умывания, купания, отдыха, 

приема пищи. Охрана природы и экология. Яма для мусора. Укладка рюкзака. Беседа на тему «Здоровый образ жизни». 

Первая помощь при кровотечении, при укусах ядовитых змей, переломе, вывихе, тепловом и солнечном ударах. 

Обеззараживание при укусе насекомых. Классификация кровотечений. Правила остановки кровотечений с помощью жгута 

или закрутки. Безопасное место при грозе. Первая помощь при ударе молнии, при ударе электрическим током. Разновидности 

ожогов и обморожений, и первая медицинская помощь в этих случаях. Порядок осмотра пострадавшего на месте, анализ 

места происшествия, его безопасность. Спасение утопающих. Меры, применяемые при спасении утопающих 

 

Варианты дистанции 1-го класса:   
- Вязка узлов- преодоление болота по кочкам – определение азимута – переноска «пострадавшего»-разжигание костра – 

установка палатки. 

- Вязка узлов – снятие ранее установленной палатки – преодоление болота по жердям – переправа по бревну – изготовление 

носилок и транспортировка «пострадавшего» - разжигание костра – установка палатки. Вязка узлов — подъем по склону 

спортивным способом — спyск по склону спортивным способом — переправа по бревну -- определение азимута — установка 

палатки. 

- Вязка узлов —тропление лыжни — подъем по склону «елочкой» — спуск с поворотами -- определение азимута — подъем 

«серпантином» — спуск с торможением в заданной зоне. 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности в 7 классе. 

№п\

п 

Содержание (разделы) Формы организации Виды деятельности 

1. 

 
 

 

 

 

 

Техника безопасности. История и развитие туризма. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ 
(включается во все занятия).  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Требования, 

предъявляемые к туристскому снаряжению. Правила 

страховки. Правила поведения в походе Понятие 

"Туризм". История и развитие туризма в России. 

Понятия "Туртехника", "Турнавыки", 

"Ориентирование".Спортивная игра футбол, 

Однонаправленные 

занятия 

Инструктаж по техника 

безопасности на занятиях 
спортивном туризмом. 

Изучить историю и 

развития туризма. 
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Подвижная игра «Снайпер».  

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Туристская техника. 
Вязка основных узлов: Проводник, проводник-

восьмерка, прямой, рифовый, ткацкий, встречный, 

шкотовый, стремя, булинь, схватывающий. Вязка 

узлов по ситуации. Подъем и спуск со страховкой. 

Переправа по бревну с перилами. Переправа по 

навесной переправе. Траверс склона с перестежками. 

Тропление лыжни, смена участников и правильность 

прохождения дистанции. Переправа по тонкому льду, 

отстегивание креплений и снятие рюкзака и лыжных 

палок. Спуск со склона различными способами: 

торможение плугом и полуплугом, спуск лесенкой, 

спуск спортивным способом, спуск на схватывающем 
узле. Подъем в гору различными способами: подъем 

лесенкой, подъем елочкой и полуелочкой, подъем на 

схватывающем узле. 

Комбинированные 
занятия. 

 

Совершенствовать 
технику туризма, 

навыков вязки узлов,  

занятия. 

 

 

4. 

Топография.  

 Условные знаки на спортивных и топографических 

картах. Чтение карты. Изготовление карты. Измерение 

расстояний и высоты. 

Комбинированные 

занятия. 

 

Начальная топо -

графическая подготовка 

работа с 

картографическим 

материалом (изучение, 

копирование, 

корректировка). 

 

5. 

Туристские навыки и основы медицины.  

Типы костров и их назначения: «шалаш, «колодец», 

«звезда», «таежный», «нодья». Разведение костра. 

Костровое оборудование. Варочная посуда. Разбивка 
лагеря. Выбор места для палаток и костра. Места для 

умывания, купания, отдыха, приема пищи. Охрана 

природы и экология. Яма для мусора. Укладка 

рюкзака. Беседа на тему «Здоровый образ жизни». 

Первая помощь при кровотечении, при укусах 

ядовитых змей, переломе, вывихе, тепловом и 

солнечном ударах. Обеззараживание при укусе 

насекомых. Классификация кровотечений. Правила 

остановки кровотечений с помощью жгута или 

закрутки. Безопасное место при грозе. Первая помощь 

при ударе молнии, при ударе электрическим током. 

Разновидности ожогов и обморожений, и первая 
медицинская помощь в этих случаях. Порядок осмотра 

пострадавшего на месте, анализ места происшествия, 

его безопасность. Спасение утопающих. Меры, 

применяемые при спасении утопающих 

Комбинированные 

занятия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Закрепление 

туристических навыков 

спортивного туризма, 

основ медицины и 
развивать качества 

коллективизма, дружбы, 

товарищества, 

дисциплинированности, 

инициативе, 

трудолюбию и 

взаимопомощи.. 

6. Варианты дистанции 1-го класса:   

- Вязка узлов- преодоление болота по кочкам – 

определение азимута – переноска «пострадавшего»-

разжигание костра – установка палатки. 

- Вязка узлов – снятие ранее установленной палатки – 

преодоление болота по жердям – переправа по бревну 

– изготовление носилок и транспортировка 

«пострадавшего» - разжигание костра – установка 
палатки. Вязка узлов — подъем по склону спортивным 

способом — спyск по склону спортивным способом — 

переправа по бревну -- определение азимута — 

установка палатки. 

- Вязка узлов —тропление лыжни — подъем по склону 

«елочкой» — спуск с поворотами -- определение 

азимута — подъем «серпантином» — спуск с 

 

Контрольные занятия 

Прием нормативов у 

занимающихся, 

выполнению 

контрольных 

упражнений 

(двигательных заданий) с 

целью получения данных 

об уровне технико-
тактической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся. 
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торможением в заданной зоне. Подготовка к 

выполнению тестовых нормативов ВФСК ГТО. 

7 Физическая подготовка. Общеразвивающие 

упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, 

мышц шеи, туловища, ног, упражнение с 

сопротивлением, упражнения со скакалкой и 

гантелями 

Специальные упражнения для развития двигательных 

способностей. Техника бега по пересеченной 

местности: лес с различной проходимостью, 

заболоченные участки, крутые подъемы и спуски с 

различной опорной поверхностью. Гимнастика, 
элементы акробатики. Спортивные игры. Подвижные 

игры. 

Комбинированные 

занятия. 

 

Совершенствовать 

физическую 

подготовленность 

учащихся за счет 

общеразвивающих и 

специальных 

упражнений, 

 

Учебно - тематическое планирование за 7 класс 

№ Разделы Количество часов Теория Практика 

11.  Техника безопасности. История и развитие 

туризма.  

2 2  

12.  Туристская техника  14 2 12 

13.  Ориентирование 2 1 1 

14.  Топография  2 1 1 

15.  Основы медицины  2 1 1 

16.  Туристские навыки 13 3 10 

17.  Физическая подготовка  в процессе занятий 

 Всего: 35 12 23 

 

Содержание изучаемого курса за 7 класс 

  

История и развитие туризма  

Понятие "Туризм". История и развитие туризма в России. Понятия "Туртехника", "Турнавыки", "Ориентирование". 

Техника безопасности  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. Правила страховки. Правила 
поведения в походе.  

Туристская техника  

Вязка основных узлов: Проводник, проводник-восьмерка, прямой, рифовый, ткацкий, встречный, шкотовый, стремя, булинь, 

схватывающий. Вязка узлов по ситуации. Подъем и спуск со страховкой. Переправа по бревну с перилами, веревке с 

перилами, навесной переправе. Траверс склона с перестежками. Тропление лыжни, смена участников и правильность 

прохождения дистанции. Переправа по тонкому льду, отстегивание креплений и снятие рюкзака и лыжных палок. Спуск со 

склона различными способами: торможение плугом и полуплугом, спуск лесенкой, спуск спортивным способом, спуск на 

схватывающем узле. Подъем в гору различными способами: подъем лесенкой, подъем елочкой и полуелочкой, подъем на 

схватывающем узле. 

Ориентирование  

Ориентирование на местности: Точечные ориентиры, Линейные ориентиры, Площадные ориентиры Определение сторон 

света по компасу, природным и хозяйственным объектам. Определение азимута объекта и объекта по азимуту. Движение по 
азимуту. Движение по карте. 

Топография  

Начальная топографическая подготовка: работа с картографическим материалом (изучение, копирование, корректировка). 

Условные знаки на спортивных и топографических картах. Чтение карты. Изготовление карты. Измерение расстояний и 

высоты. 

Туристские навыки и основы медицины  

Типы костров и их назначения: «шалаш, «колодец», «звезда», «таежный», «нодья». Разведение костра. Костровое 

оборудование. Варочная посуда. Разбивка лагеря. Выбор места для палаток и костра. Места для умывания, купания, отдыха, 

приема пищи. Охрана природы и экология. Яма для мусора. Укладка рюкзака. Беседа на тему «Здоровый образ жизни». 

Первая помощь при кровотечении, при укусах ядовитых змей, переломе, вывихе, тепловом и солнечном ударах. 

Обеззараживание при укусе насекомых. Классификация кровотечений. Правила остановки кровотечений с помощью жгута 
или закрутки. Безопасное место при грозе. Первая помощь при ударе молнии, при ударе электрическим током. Разновидности 

ожогов и обморожений, и первая медицинская помощь в этих случаях. Порядок осмотра пострадавшего на месте, анализ 

места происшествия, его безопасность. Спасение утопающих. Меры, применяемые при спасении утопающих 

Физическая подготовка  
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Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног, упражнение с 

сопротивлением, упражнения со скакалкой и гантелями 

Специальные упражнения для развития двигательных способностей. Техника бега по пересеченной местности: лес с 

различной проходимостью, заболоченные участки, крутые подъемы и спуски с различной опорной поверхностью. 

Гимнастика, элементы акробатики. Спортивные игры. Подвижные игры. 

 

Варианты дистанции 1-го класса:   

- Вязка узлов- преодоление болота по кочкам – определение азимута – переноска «пострадавшего»-разжигание костра – 

установка палатки. 

 

- Вязка узлов – снятие ранее установленной палатки – преодоление болота по жердям – переправа по бревну – изготовление 
носилок и транспортировка «пострадавшего» - разжигание костра – установка палатки. Вязка узлов — подъем по склону 

спортивным способом — спyск по склону спортивным способом — переправа по бревну -- определение азимута — установка 

палатки. 

 

- Вязка узлов —тропление лыжни — подъем по склону «елочкой» — спуск с поворотами -- определение азимута — подъем 

«серпантином» — спуск с торможением в заданной зоне. 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности в 8 классе 

 

№п\

п 

Содержание (разделы) Формы 

организации 

Виды деятельности 

1. 

 

Техника безопасности  

Вводное занятие. Инструктаж по техника безопасности на занятиях и 
в походе. Правила страховки. Пожарная безопасность. Требования 

безопасности, предъявляемые к основным и страховочным веревкам 

Однонаправл

енные 
занятия 

Инструктаж по техника 

безопасности на занятиях 
спортивном туризмом. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристская техника.  

Вязка узлов по ситуации. Преодоление основных туристских 

препятствий. Преодоление полосы препятствий на скорость. 

Наведение полосы препятствий при помощи руководителя. Техника 

горно-пешеходного туриста: движение по отлогому снежному 

склону; подъемы зигзагом и в три такта; спуск на кошках спиной к 

склону; самозадержание; вырубание ступеней; траверсирование 

снежного склона. Техники туриста-лыжника: преодоление канавы, 

подъем ступающим шагом, , с помощью палок; движение на кошках; 

движение на сложных склонах; повороты из положения «плугом», 

«полуплугом». 

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствовать 

технику туризма, 

навыков вязки узлов,  

3. Ориентирование.  
Ориентирование на местности: по тени, по местным предметам, по 

постройкам, по таянию снега, по Луне, по Полярной звезде, по 

Солнцу и часам, по Солнцу. Определение местного времени без 

часов. Ориентирование в лесу. Прохождение открытого, 

азимутального, маркированного маршрутов. Определение 

местоположения на карте. Измерение расстояния шагами. Движение 

по карте. Приемы спортивного ориентирования (тормозной ориентир, 

задняя привязка и т.д.).  

Комбинирова
нные занятия. 

Развитие способностей к 
дифференцированию 

параметров движения, 

ориентированию в 

пространстве.  

4. Топография. 

Совершенствование чтения карты и знаний топографических знаков. 

Нанесение рельефа на карту. Чтение рельефа. Определение 

расстояния и высоты. Азимут. Глазомерная маршрутная съемка. 
Измерение расстояний на местности. Определение расстояния по 

эталонам. Определение размеров по тени и своему росту. Измерение 

расстояния шагами.  

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствовать 

чтение карты, измерение 

и определение 

расстояния. 

5. Туристские навыки и основы медицины.  

Наложение повязок и шины. Состав аптечки. Применение лекарств. 

Изготовление носилок. Транспортировка раненого. Лекарственные 

травы Татарстана. Нормативы походов и путешествий в соответствии 

с разрядными требованиями по туризму. Скорости передвижения в 

соответствии с нормативами походов и путешествий (километров в 

день). Основные типы естественных препятствий на маршрутах 

пешеходных и горных походов, характеристика технических приемов 

их преодоления. Основные типы естественных препятствий на 
лыжных маршрутах, технические приемы их преодоления. 

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствование 

ранее полученных 

туристических навыков 

спортивного туризма, 

основ медицины и 

развивать качества 

коллективизма, дружбы, 

товарищества, 

дисциплинированности, 
инициативе, 

трудолюбию и 

взаимопомощи.. 
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6. Варианты дистанции 2-3 класса: 

- Преодоление «скального прижима» — подъем свободным лазанием 

— спуск по наклонным перилам - навесная переправа — 

параллельные перила — качающееся бревно. 

- Вязка узлов — подъем с самостраховкой — траверс склона — спуск 

с самостраховкой — навесная переправа с самонаведением и с 

сдергиванием. 

- Навесная пepeправа - спycк «Дюльфером» - подъем с 

самостраховкой - cпycк по наклонным перилам – переправа по 

бревну «маятником». 

- Ориентирование: на местности.-10 часов (личное прохождение) 

Ориентирование в «заданном направлении», «по выбору», «открытый 
маршрут» и нa «маркированной» дистанции. Тренировочные. 

Подготовка к выполнению тестовых нормативов ВФСК ГТО. 

 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у 

занимающихся, 

выполнению 

контрольных 

упражнений 

(двигательных заданий) с 

целью получения данных 

об уровне технико-

тактической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся. 

7 Физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. Развитие 

основных двигательных качеств. Специальные физические 

упражнения. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, 

стойка на лопатках, мост, упражнения в парах. Упражнения на 

гимнастических снарядах: на перекладине, на гимнастической стенке, 

лазание по канату, на брусьях. Кросс. Бег по пересещенной 

местности. Передвижение на лыжах. Спортивные игры: баскетбол, 

футбол, настольный теннис, бадминтон. Подвижные игры. 

 

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствовать 

физическую 

подготовленность 

учащихся за счет 

общеразвивающих и 

специальных 

упражнений, 

 

Учебно - тематическое планирование за 8 класс 

№ Разделы Количество часов Теория Практика 

1.  Техника безопасности 1 1  

2.  Туристская техника 12 2 10 

3.  Ориентирование 4 2 2 

4.  Топография  4 2 2 

5.  Основы медицины  2 2  

6.  Туристские навыки 11 3 9 

7.  Физическая подготовка в процессе занятий 

 Всего: 35 12 23 

     

 
Содержание изучаемого курса за 8 класс 

 

Техника безопасности 

Вводное занятие. Инструктаж по техника безопасности на занятиях и в походе. Правила страховки. Пожарная безопасность. 

Требования безопасности, предъявляемые к основным и страховочным веревкам 

Туристская техника  

Вязка узлов по ситуации. Преодоление основных туристских препятствий. Преодоление полосы препятствий на скорость. 

Наведение полосы препятствий при помощи руководителя. Техника горно-пешеходного туриста: движение по отлогому 

снежному склону; подъемы зигзагом и в три такта; спуск на кошках спиной к склону; самозадержание; вырубание ступеней; 

траверсирование снежного склона. Техники туриста-лыжника: преодоление канавы, подъем ступающим шагом, , с помощью 

палок; движение на кошках; движение на сложных склонах; повороты из положения «плугом», «полуплугом». 
Ориентирование 

Ориентирование на местности: по тени, по местным предметам, по постройкам, по таянию снега, по Луне, по Полярной 

звезде, по Солнцу и часам, по Солнцу. Определение местного времени без часов. Ориентирование в лесу. Прохождение 

открытого, азимутального, маркированного маршрутов. Определение местоположения на карте. Измерение расстояния 

шагами. Движение по карте. Приемы спортивного ориентирования (тормозной ориентир, задняя привязка и т.д.).  

Топография  

Совершенствование чтения карты и знаний топографических знаков. Нанесение рельефа на карту. Чтение рельефа. 

Определение расстояния и высоты. Азимут. Глазомерная маршрутная съемка. Измерение расстояний на местности. 

Определение расстояния по эталонам. Определение размеров по тени и своему росту. Измерение расстояния шагами.  

Основы медицины  

Наложение повязок и шины. Состав аптечки. Применение лекарств. Изготовление носилок. Транспортировка раненого. 

Лекарственные травы Татарстана. 
Туристские навыки  

Совершенствование ранее полученных навыков. Нормативы походов и путешествий в соответствии с разрядными 

требованиями по туризму. Скорости передвижения в соответствии с нормативами походов и путешествий (километров в 

день). Основные типы естественных препятствий на маршрутах пешеходных и горных походов, характеристика 

технических приемов их преодоления. Основные типы естественных препятствий на лыжных маршрутах, технические 

приемы их преодоления. 

Физическая подготовка  
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Общеразвивающие упражнения. Развитие основных двигательных качеств. Специальные физические упражнения. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, мост, упражнения в парах. Упражнения на 

гимнастических снарядах: на перекладине, на гимнастической стенке, лазание по канату, на брусьях. Кросс. Бег по 

пересещенной местности. Передвижение на лыжах. Спортивные игры: баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон. 

Подвижные игры. 

  

Варианты дистанции 2-3 класса: 

- Преодоление «скального прижима» — подъем свободным лазанием — спуск по наклонным перилам - навесная переправа 

— параллельные перила — качающееся бревно. 

- Вязка узлов — подъем с самостраховкой — траверс склона — спуск с самостраховкой — навесная переправа с 

самонаведением и с сдергиванием. 
- Навесная пepeправа - спycк «Дюльфером» - подъем с самостраховкой - cпycк по наклонным перилам – переправа по бревну 

«маятником». 

- Ориентирование: на местности.-10 часов (личное прохождение) 

Ориентирование в «заданном направлении», «по выбору», «открытый маршрут» и нa «маркированной» дистанции. 

Тренировочные соревнования. 

 

 

  

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности в 9 классе 

 

№п

\п 

Содержание (разделы) Формы 

организации 

Виды деятельности 

1. 
 

 

 

 

 

 

Техника безопасности  
Техника безопасности на занятиях и в походе. Пожарная 

безопасность. Правила страховки. Требования безопасности, 

предъявляемые к основным и страховочным веревкам. Требования к 

одежде, страховочному снаряжению. 

Расположение страхующего относительно страхуемого. Средства 

страховки 

Однонаправл
енные 

занятия 

Инструктаж по техника 
безопасности на занятиях 

спортивном туризмом. 

Приемы и правила 

страховки и 

самостраховки. 

2. Туристская техника.  

Техника безопасности на занятиях и в походе. Пожарная 

безопасность. Правила страховки. Требования безопасности, 

предъявляемые к основным и страховочным веревкам. Требования к 

одежде, страховочному снаряжению. 

Приемы и правила страховки и самостраховки. Расположение 

страхующего относительно страхуемого. Средства страховки 

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствовать 

технику туризма, 

навыков вязки узлов,  

3. 
 

Ориентирование.  
Прохождение открытого, азимутального, маркированного 

маршрутов. Определение местоположения на карте. Измерение 

расстояния шагами. Движение по карте. Приемы спортивного 

ориентирования (тормозной ориентир, задняя привязка и т.д.). 

Ориентирование в «заданном направлении» , «по выбору» , 

«открытый маршрут» и нa «маркированной» дистанции. 

Тренировочные соревнования. Особенности ориентирования на 

местности в разных видах туризма. 

Комбинирова
нные занятия. 

 

Развитие способностей к 
дифференцированию 

параметров движения, 

ориентированию в 

пространстве.  

 

 

4. 

Топография. 

Нанесение рельефа на карту. Чтение рельефа. Глазомерная 

маршрутная съемка. Определение расстояния и высоты. 

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствование 

чтения карты и знаний 

топографических знаков. 

 

5. 

Туристские навыки и основы медицины.  

Наложение повязок и шины. Состав аптечки. Применение лекарств. 
Изготовление носилок из 2-хжердей и штормовок. Изготовление 

волокуш из лыж «пострадавшего». Транспортировка 

«пострадавшего» по слабопересеченной местности. Лекарственные 

травы и способ их применения. 

Костры и костровое оборудование. Организация бивака. Узлы, 

применяемые в туризме. Спортивные походы (виды туризма, 

нормативы, снаряжение).Туристское многоборье (классы дистанций, 

разрядные нормативы, снаряжение, документация). 

Судейская и инструкторская практика. 

Требования к участникам соревнований и дистанциям. Прохождение 

этапов и дистанций в целом. Нарушения. Штрафы. Снятия 
участников и команд с этапов и дистанций.  

Комбинирова

нные занятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Совершенствование 

ранее полученных 
туристических навыков 

спортивного туризма, 

основ медицины и 

развивать качества 

коллективизма, дружбы, 

товарищества, 

дисциплинированности, 

инициативе, 

трудолюбию и 

взаимопомощи.. 
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6. Варианты дистанции 2-3 класса: 

- Преодоление «скального прижима» — подъем свободным лазанием 

— спуск по наклонным перилам - навесная переправа — 

параллельные перила — качающееся бревно. 

- Вязка узлов — подъем с самостраховкой — траверс склона — спуск 

с самостраховкой — навесная переправа с самонаведением и с 

сдергиванием. 

- Навесная пepeправа - спycк «Дюльфером» - подъем с 

самостраховкой - cпycк по наклонным перилам – переправа по 

бревну «маятником», этап «бабочка». 

- Ориентирование: на местности.-10 часов (личное прохождение) 

Ориентирование в «заданном направлении», «по выбору», «открытый 
маршрут» и нa «маркированной» дистанции. Тренировочные 

соревнования. 

 

 Занятия с учащимися третьего года обучения направлены на 

повторение и совершенствование, полученных двигательных умений. 

Особое внимание уделяется формированию специальных 

двигательных навыков. 

 Занимающихся третьего года обучения следует ознакомить с 

судейством соревнований и инструкторской деятельностью. Занятия 

по судейской и инструкторской практике проводятся с учащимися 

первого и второго годов обучения. Подготовка к выполнению 
тестовых нормативов ВФСК ГТО. 

 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у 

занимающихся, 

выполнению 

контрольных 

упражнений 

(двигательных заданий) с 

целью получения данных 

об уровне технико-

тактической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся. 

7 Физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. 

Специальные физические упражнения. Развитие двигательных 

качеств. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, 

стойка на лопатках, стойка на голове и руках, мост, упражнения в 

тройках. Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, 

на гимнастической стенке, лазание по канату, на гимнастических 

брусьях. Кросс. Бег по пересеченной местности. Преодоление 

гимнастической полосы препятствии. Передвижение на лыжах. 

Спортивные игры баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, 

настольный теннис.  

Комбинирова

нные занятия. 

 

Совершенствовать 

физическую 

подготовленность 

учащихся за счет 

общеразвивающих и 

специальных 

упражнений, 

 

 

 
Учебно - тематическое планирование за 9 класс 

№ Разделы Количество часов Теория Практика 

18.  Техника безопасности  1 1  

19.  Туристская техника  15 3 12 

20.  Ориентирование 3 1 2 

21.  Топография  2 1 1 

22.  Основы медицины  1 1  

23.  Туристские навыки 12 2 10 

24.  Судейская и инструкторская практика 1 1  

25.  Физическая подготовка в процесе занятий 

 Всего: 35 10 25 

Содержание изучаемого курса за 9 класс 

Техника безопасности  

Техника безопасности на занятиях и в походе. Пожарная безопасность. Правила страховки. Требования безопасности, 

предъявляемые к основным и страховочным веревкам. Требования к одежде, страховочному снаряжению. 

Приемы и правила страховки и самостраховки. Расположение страхующего относительно страхуемого. Средства страховки. 

Туристская техника  

Вязка узлов по ситуации. Преодоление основных туристских препятствий. Преодоление полосы препятствий на скорость. 

Самостоятельное наведение полосы препятствий. Преодоление препятствий (этапов). Преодоление подъемов и спусков 

большой (от 60 до 90 градусов) крутизны. 

Переправы через реку (овраг) с самонаведением и сдергиванием перил. Переправа по бревну с укладкой. Подъем по склону 

«на схватывающем узле». Техника транспортировки пострадавшего с использованием подручных средств (на волокушах, 
изготовленных из лыж и лыжных палок). Организацией самостраховки с помощью лыжных палок. Техника переправы через 

водные преграды (ручьи, реки) с обеспечением страховки (по клади, льду, снежным мостам). Переправа вброд шеренгой, 

наиболее рациональный путь переправы; расположения переправляющихся; организация страховки при переправе первого. 

Ориентирование  

Прохождение открытого, азимутального, маркированного маршрутов. Определение местоположения на карте. 

Измерение расстояния шагами. Движение по карте. Приемы спортивного ориентирования (тормозной ориентир, задняя 

привязка и т.д.). Ориентирование в «заданном направлении» , «по выбору» , «открытый маршрут» и нa «маркированной» 
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дистанции. Тренировочные соревнования. Особенности ориентирования на местности в разных видах туризма. 

Топография  

Совершенствование чтения карты и знаний топографических знаков. Нанесение рельефа на карту. Чтение рельефа. 

Глазомерная маршрутная съемка. Определение расстояния и высоты. 

Основы медицины  

Наложение повязок и шины. Состав аптечки. Применение лекарств. Изготовление носилок из 2-хжердей и штормовок. 

Изготовление волокуш из лыж «пострадавшего». Транспортировка «пострадавшего» по слабопересеченной местности. 

Лекарственные травы и способ их применения. 

 

 

Туристские навыки  
Костры и костровое оборудование. Организация бивака. Узлы, применяемые в туризме. Спортивные походы (виды 

туризма, нормативы, снаряжение).Туристское многоборье (классы дистанций, разрядные нормативы, снаряжение, 

документация). 

Судейская и инструкторская практика 

Требования к участникам соревнований и дистанциям. Прохождение этапов и дистанций в целом. Нарушения. 

Штрафы. Снятия участников и команд с этапов и дистанций.  

Изготовление снаряжения  

Самостоятельное изготовление штырей для палаток, средств для переправы, страховочных систем и другого 

снаряжения. Требования безопасности, предъявляемые к снаряжению. 

Физическая подготовка  

Общеразвивающие упражнения. Специальные физические упражнения. Развитие двигательных качеств. 
Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, мост, упражнения в 

тройках. Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на гимнастической стенке, лазание по канату, на 

гимнастических брусьях. Кросс. Бег по пересеченной местности. Преодоление гимнастической полосы препятствии. 

Передвижение на лыжах. Спортивные игры баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис. 

Варианты дистанции 2-3 класса: 

- Преодоление «скального прижима» — подъем свободным лазанием — спуск по наклонным перилам - навесная 

переправа — параллельные перила — качающееся бревно. 

- Вязка узлов — подъем с самостраховкой — траверс склона — спуск с самостраховкой — навесная переправа с 

самонаведением и с сдергиванием. 

- Навесная пepeправа - спycк «Дюльфером» - подъем с самостраховкой - cпycк по наклонным перилам – переправа по 

бревну «маятником», этап «бабочка». 

- Ориентирование: на местности.-10 часов (личное прохождение) 
Ориентирование в «заданном направлении», «по выбору», «открытый маршрут» и нa «маркированной» дистанции. 

Тренировочные соревнования. 

 Занятия с учащимися третьего года обучения направлены на повторение и совершенствование, полученных 

двигательных умений. Особое внимание уделяется формированию специальных двигательных навыков. 

 Занимающихся третьего года обучения следует ознакомить с судейством соревнований и инструкторской 

деятельностью. Занятия по судейской и инструкторской практике проводятся с учащимися первого и второго годов обучения. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, походы, практическое занятие, экскурсия, 

соревнование, лекция, 

Методы, организации занятия: словесный, наглядный, практический. 

Методы деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  
Методы организации деятельности учащихся :фронтальные, коллективно-групповые и индивидуально - 

фронтальные. 

Методы приёма на практике - игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, 

анализ, показ видеоматериалов, показ (исполнение) педагогом, наблюдение, работа по образцу. 

Дидактический материал: схемы, картины, фотографии, памятки, научная и специальная литература, раздаточный 

материал, компьютерные программные средства . 

Техническое оснащение занятий: Туристическая полоса препятствий, туристические снаряжения (веревки, система, 

карабины, прусики, восьмерка, варежки и т.д.) спортивные снаряды и оборудование, компьютер, магнитофон. 

Формы подведения итогов: тестирование, опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие самоанализ, 

соревнования, походы, экскурсии. 
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Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

 

Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., 

регистрационный №35915). 

 Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г №09 – 3564 «О внедрении деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» 

 Рабочая программа составлена на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы 

В. И. Лях и А. А. Зданевич. - М.:Просвещение, 2011 г., допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни становится все более актуальной: мы наблюдаем резкое 

снижение процентов здоровых детей. Этому может быть много объяснений: неблагоприятная экологическая обстановка, 
снижение уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма существенным 

фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 

алкоголизма и наркомании. 

 Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит понимающие своё 

предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.  

 Программа предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки : 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и всех 

сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам 

многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и интегральной 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных 

особенностей воспитанника вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортивные игры» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

 Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов и место проведения занятий. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Спортивные игры» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 
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рассчитана на проведение 1 час в неделю в каждом из 5-9 классов, всего 34 часа в год.  

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. 

е. 45 минут. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Организация образовательного 

процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через 

организацию здоровьесберегающих практик.  

1. Содержание программы 

 Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола и даётся в трёх 

разделах: основы знаний, общая физическая подготовка и специальная техническая подготовка.  

 5 класс 

Общая физическая подготовка 

 Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и 

скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 

минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание 

малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические 
упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные 

черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля 

отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в 

парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – 
поймай», «Кто лучший?» 

Футбол  

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма 

человека. Признаки простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

 

6 класс 

 

Общая физическая подготовка 

 Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направления и 

скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, 

бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 

1 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к здоровью, 

работоспособности и долголетию.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. Правила 

безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению 

здоровья.  

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча 

на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Футбол  
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1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

 

7 класс 

Общая физическая подготовка 

 Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 

30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 

6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание 

и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски 
набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями.  

Волейбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и развития. Что общего в спортивных 

играх и какие между ними различия? Закаливание организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после 

ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Мышечная система человека. 

Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Нижняя 

прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Футбол  

1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 

1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

 

8 класс 

 

Общая физическая подготовка 

 Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 

30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 

6х10 метров, длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, 

щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и 

анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных 

играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от 

плеча после ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча 

с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по 

футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.  
2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 

1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол). 

 

9 класс 

Общая физическая подготовка 
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Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: 

упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и 

в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и 
анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях и 

подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача 

одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. 

Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. 

Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол  

1.Основы знаний.  

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана команды, его права и 

обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 

Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение.  

2.Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением подскоки и прыжки 

после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой 
на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных суставах. То же, но 

отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на 

месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 

партнерами с разных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из различных исходных 

положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег 

лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 
различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 

м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный 

мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и 

имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной 

высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. Двусторонние игры. 

Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: 

ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости 
движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – 

вправо, вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в 

сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, 

прыжком, переступанием. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 
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предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – 

через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие 

факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни.  

 Метапредметные результаты:  
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-деление 

2.Смысло-

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 
8.Классификации 

9.Действия постановки и решения проблемы 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью. 

 

 Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 

 Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 
творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды 

обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

  

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные 

игры» обучающиеся смогут получить знания:  
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- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей 

организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к 

технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр;  
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 
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Программа внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века в 

документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия 

исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли 

учащиеся 15- летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах 

оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря 

Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед 

ним Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в 

социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои 

потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, 

способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у 

школьников на уровне общества. 

 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются 
надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой 

школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 

ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что 

субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, 

чему способствует их функциональная грамотность. 

 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора 

качества иэффективности образования, равенства доступа к образованию. 

 

Программа нацелена на развитие: 
способности человека 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); 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобысвоих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

достигать способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 
гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Обще интеллектуальное 
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Форма организации внеурочной 
деятельности 

Факультативы, ролевые игры, квесты, проекты 

 

 
Количество часов в год 

5 класс – 8 

6 класс – 8 

7 класс - 8 

8 класс - 8 

9 класс - 8 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 
требованиями 

 

ФГОС ООО 

 
 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Модуль «Математическая грамотность» 
С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-математического образования 

Модуль «Естественно-научная грамотность» 

А.А.Гилев, к.ф.-м.н., и.о.зав.кафедрой физико-математического образования 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   

Метапредметные и предметные 

 Математическая грамотность 

5 класс 

Уровень узнавания и понимания 

Находит и извлекает математическую информацию в различном контексте 

6 класс 

Уровень понимания и применения 

Применяет математические знания для решения разного рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза 

Формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации 

8 класс 

Уровень оценки (рефлексии) 

рамках предметного 

содержания 

Интерпретирует и оценивает математические 

данные в контексте лично значимой ситуации 

9 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в 
рамках метапредметного 

содержания 

Интерпретирует и оценивает математические 

результаты в контексте национальной или 
глобальной ситуации 

 
 

 

 Математическая грамотность 

5-9 классы Объясняет гражданскую позицию в конкретных 
ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали 

и общечеловеческих ценностей 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Математическая грамотность» 5-9 КЛАССОВ 

 

5 класс 

 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего 

мира. Комбинаторные задачи. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

6 класс 

 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения проблем. Текстовые 

задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на 

четность (чередование, разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Графы и их применение 

в решении задач. 

 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 
конструирование. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление 

вероятности. 

 

7 класс 

 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. Моделирование изменений 

окружающего мира с помощью линейной функции. 

Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 
Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. Решение геометрических задач исследовательского характера. 

8 класс 

 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Вычисление 

расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные 

уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), 

относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. Интерпретация трёхмерных 

изображений, остроение фигур. 
Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного события. Решение типичных 

математических задач, требующих прохождения этапа моделирования. 

 

9 класс 

 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. 

Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 

Решение стереометрических задач. 

Вероятностные, статистические явления и зависимости 
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Программа внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 

– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

– в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

– в осознании своего места в обществе; 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 

809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101). 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
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просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5–7, 8–9 классов, в течение одного учебного 

года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что 

внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что 

учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового 

термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 
понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и 

творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, 

организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага 
Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Это мероприятие 

проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть 

занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими 

комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – 

мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его 

проведения. Эта часть обычно начинаетсяс просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с 

представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение 
разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление движения, 

позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильнаяи 

независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – 

это возможность найти своё местов обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый 

может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 
страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и 

функции – быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в 

совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а 

профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 
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Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, главной 

задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России выполняет 

важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием,а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей 

треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, 

социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки 

исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и свою страну. 

Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, 

жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями общества 

– основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и навыки для 

построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценностии 

традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 
бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки 

туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухнии кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад гражданина в 

благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать 

помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 
проявление добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые любят 

свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья, 
спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения 

к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних времён до 

наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжив законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – 

любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в 

Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, журналистам, 

издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, 
история праздника. Информационные источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика 

журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История основания 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению 

профессией, возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать 

выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – 

символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 
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государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия 

успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к управленческим 

решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в 

основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. 

Значимость технологического предпринимательства для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность производства. 

Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими 
знаниями и критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто еёвыбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина 

Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России 

важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер 

атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе 
– труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие 

поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. 

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 

лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. Искусство – 

это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, восприниматьи понимать музыку. Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения 
П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, каждый из 

её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива 

учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В 

условиях невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта летать 
изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не 

просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен 

иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда я вырасту? 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные организации 

разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. Участие в общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для человека и 
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общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовностьк участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к государственным символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; формирование навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний социальных и естественных наук для 

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

кружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе развитие умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; развитие умения 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 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, 

систематизировать информацию. 
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В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

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

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по 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 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. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивноев 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины 
эмоций, ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование 

умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте, извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; понимание 

специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулироватьвопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях 

народов России и других стран. 

Информатика: освоение  и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств  информационно-коммуникационных технологий; развитие умения

 соблюдать сетевой этикет, базовые 

нормыинформационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети. 

История: формирование умений 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; развитие умений выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие умений выявлять 

существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временны е связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; формирование 

умения определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в 



445 
 

том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, о характерных чертах общества, 

о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества , об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе 

несовершеннолетнего), о системе образования в Российской Федерации, об основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; развитие умения 
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; развитие умений 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; развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; развитие умений оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовыми иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости 

всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 
сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; развитие умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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Программа внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы 

для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее 

– проект). 

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего образования предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью образовательных 

программ начального общего, основного общего образования и формируется с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и 

этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; 

формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой 

высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 6-9 

классов отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 
Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико- ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность развития личности, 

ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 
профессионального самоопределения. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–9 

классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута в зависимости от интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования  (включая знакомство с

 перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуального образовательно- профессионального маршрута и ее адаптация с учетом имеющихся 

компетенций и возможностей среды; 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» в плане внеурочной деятельности 
Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего образования и 

состоит из: 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, – содержания курса внеурочной деятельности, 

– тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 6 по 

9 классы. 

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических), отраслевых, практико-

ориентированных и иных. 



447 
 

Программа направлена на реализацию в течение одного учебного года со школьниками 6-9 классов, при 

проведении занятий 1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 
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Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

 

 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 час) 

 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как условие 

его эффективности. Разнообразие отраслей. 
Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные 

образовательные формы, правила взаимодействия. 

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного кабинета обучающегося. Тема 2.

 Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 час) 

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе профессии: – «ХОЧУ» – ваши 

интересы; 

– «МОГУ» – ваши способности; 

– «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь, в чем роль самого ученика. 

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и дальнейший выбор 

профессионального пути. 

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт 
(решение), Презентация. 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки. 

9 кл. Преимущества обучения какв образовательных организациях высшего

 образования (ООВО), таки  в профессиональных 

образовательных организациях (ПОО). 

Возможные профессиональные направления для учащихся. Как стать специалистом того или иного 

направления. 

Как работает система получения профессионального образования. 

 

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час) Составляющие готовности к 
профессиональному выбору, особенности диагностик для самостоятельного прохождения на платформе 

«Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 

6, 8 кл Диагностика «Мои интересы». 

7, 9 кл. Диагностика «Мои ориентиры». 

 

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, 
цветоводство, лесоводство. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в 

растениеводстве и садоводстве. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность 

корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике страны, достижения 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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в атомной отрасли и перспективы развития, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в атомной отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов для отрасли: профильность 

общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
 

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для 

облегчения поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, направление 

дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и ценности, 

а также компетенции. 

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час) 

 

Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы 

развития. Особенности работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность и общественное питание. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая промышленность и общественное питание. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
 

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», 

актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология. Значимость отраслей в экономике 

страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, 
хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. Достижения 

России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 
профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, служба спасения, 

охрана. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 
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8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 
Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

- пищевая промышленность и общественное питание; 

- биотехнологии и экология. 

 

Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения 
России в отраслях комфортной среды, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели в отрасли «Транспорт», их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в ней. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. 

Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина и фармация. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 
Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях медицина и фармация. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли предпринимательства, актуальные задачи и перспективы развития. Основные 
профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли предпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
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среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность

 общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в 
отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
 

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

- транспорт и энергетика; - медицина и фармация; - предпринимательство. 

 

Тема 16. Проектное занятие (1 час) 

 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более 

активному проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои вопросы, связанные с 

профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями 

проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для 

беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельности. 
 

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час) 

 

6, 8 кл. 

Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений о 

значимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов в рамках 

отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личностных особенностей, 

затрудняющих профессиональное развитие и становление. 

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его влияние 

на профессиональное самоопределение. 

8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств и их учет в профессиональном выборе: 
требования профессии к специалисту. 

7, 9 кл. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных интересов в 

выборе профессиональной деятельности и профильности общего обучения, дополнительное 

образование. Персонализация образования. Способы самодиагностики профессиональных интересов, 

индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации к самопознанию, 

профессиональному самоопределению. Анонс возможности самостоятельного участия в диагностике 

профессиональных интересов и их возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои 

качества». 
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Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие 
направления, как добыча и переработка. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях добычи и переработки. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в легкой 

промышленности. 
8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

 

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 
географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в науке и образовании. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 
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- добыча и переработка, легкая промышленность; 

- наука и образование. 

 

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности и 

машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и 

машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 
географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в тяжелой 

промышленности и машиностроении. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
 

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 
успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

- тяжелая промышленность и машиностроение; 

- военно-промышленный комплекс. 

 

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуальные задачи и 
перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: программирование и телекоммуникации. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и 

дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в программировании и 

телекоммуникациях. 
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8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 
Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях строительства и архитектуры. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов:
 профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях.  

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

- программирование и телекоммуникации; 
- строительство и архитектура. 

 

Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 
успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в сервисе и 

туризме. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 
работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство и дизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 
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профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей 

(на выбор): - сервис и туризм; 

- искусство и дизайн. 

 

Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час) 
Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике нашей 

страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 час) 
Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике 

нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 
среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных 

качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): - животноводство, селекция и генетика; 

- вооруженные силы, гражданская оборона. 
 

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час) 
Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действия в 

области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной деятельности, практико-

ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценка собственных результатов. 

Оценка курса обучающимися, их предложения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

 

 

Личностные результаты 

 

Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. В сфере патриотического воспитания: 

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

– ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и собственного региона, к науке, 

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

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; – способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального 

самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 

профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,

 планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуального образовательно- профессионального маршрута и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание

 глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
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природной, технологической и социальной сред. В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты 

 

Для ФГОС ООО: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: – выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для 

остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды. В сфере овладения универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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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; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
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Программа внеурочной деятельности «Музыкальный колейдоскоп» 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Музыкальный калейдоскоп» для 5  класса составлена в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основе: 

            - АООП школы – интерната №15 города Белово, вариант 1. 

             -Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

             Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой, и трудов опытных педагогов Н. А. Капишникова,  Б. И.  

Алиева и реализуется с учащимися 5-9 классов школы-интерната № 15 города Белово. 

            Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению программ вне специальных условий обучения и воспитания.  Биологическое 

неблагополучие ребенка является предпосылкой нарушений его взаимодействий с окружающим миром, 

обусловливает возникновений отклонений в его психическом развитии. Одна из причин отклонения в 

поведении - неблагополучные семьи, в которых проживают дети, не получая нужного воспитания (родители 

больны алкоголизмом, хроническими заболеваниями, большинство ведут  аморальный образ жизни). 
Вовремя начатое и правильно организованное  обучение и воспитание позволяет предотвратить или 

смягчить многие нарушения.  

            Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное место занимает песня. 

Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение, постигая 

мир музыкальных звуков, учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое отношение к 

нему.                                   

            Социальная значимость программы нравственно – эстетического воспитания будет способствовать 

формированию гармоничной творческой личности будущего человека, способного к сопереживанию, 

распознанию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, владению своими 

эмоциями и чувствами, пониманию значимости  человеческой жизни, умению найти свое место и 

направлена на осуществление цели: 
            -формирование основ духовно-нравственного воспитания обучающихся через приобщение к 

музыкальной культуре. 

            К задачам изучаемого курса внеурочной деятельности относится: 

 учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 формировать эмоциональную отзывчивость, любовь к  окружающему миру; 

 привить основы художественного вкуса, любви и уважения к музыке; 

 учить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством); 

 поднять на более высокий уровень первоначальные музыкальные возможности ребенка, его 

показатель певческого голосообразования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

            Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся. В процессе обучения необходимо дать 

представление о внеклассном занятии «Музыкальный калейдоскоп». Основная  идея  программы  

заключается  в  мотивации обучающихся  на творчество, исполнительскую деятельность, освоение навыков 

музыкальной культуры, а так же в систематической репетиционной и концертной работы.  

            В программе внеурочной деятельности по эстетическому воспитанию  «Музыкальный калейдоскоп»  

отражены  межпредметные связи с учебными дисциплинами: окружающий мир, литературное чтение, 

изобразительное искусство, музыка. 

 

            Занятия по программе курса внеурочной деятельности проводятся в классе, актовом зале, в 

соответствии с целью занятия. На каждом занятии проводится  коррекционно-развивающая работа: развитие 
памяти, внимания, речи.  

Формы и методы обучения играют большую роль в процессе овладения обучающимися элементами 

исполнения детской эстрадной песни. Подход к обучающимся дифференцированный. Можно использовать 

традиционные методы и приемы работы с детьми, такие как: словесный, наглядный, практический. Одним 

из приемов проведения занятий является – их актуальность, в основе которой связь музыки с жизнью. 

Современная ситуация выявляет закон: плодотворность обучения зависит от желания учиться. 

            Программа курса внеурочной деятельности состоит из 5 разделов: 

 Работа над постановкой голоса. 

 Работа с микрофоном. 
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 Сценическая культура. 

 Исполнение с аккомпанементом. 

 Работа с фонограммой. 

       При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые 

коррекционные, развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении и воспитании. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-

гигиенических требований и ЗОЖ во время певческой деятельности, доводя их до навыка. Занятия 

внеурочной деятельности для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями 
каждого обучающегося. Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп»  для 5  

класса составлена таким образом, чтобы способствовать дальнейшему развитию  детей. 

Место предмета в учебном плане 

             Курс внеклассной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» включен в обязательную часть 

учебного плана. 

             В соответствии с учебным планом, на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

             В соответствии с календарным учебным графиком, рабочая программа составлена на 35 часов (35 

учебных недель). 

            Продолжительность занятий – 25 – 30 минут. Количество обучающихся в группе составляет не более 

12 человек.  Занятие проводится 1 раза в неделю во второй половине дня.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

            Минимальный уровень: 

- определять интервалы, высокие и низкие звуки; 

- использовать певческую установку, структуру артикуляционного аппарата;  

- использовать мимику, жесты, движения при создании музыкального, художественного образа; 

- работать в группах, парах, самостоятельно;                                                                                         - называть и 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых  и прослушанных   произведений.                                                                                                                     

            Достаточный уровень: 

- пропевать высокие и низкие звуки; 

- держать интонацию, точно передавать ритмический рисунок, 

- брать дыхание и удерживать его; 

- передавать динамику в песнях; 
- владеть разным тембром голоса;    

- уметь пользоваться микрофоном. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Работа над постановкой голоса. (6 ч.) 

Основные части голосового аппарата. Строение голосового аппарата (язык, губы, зубы, верхнее небо). 

Гигиена и охрана голоса. Строение гортани. Голосовые связки. Гортань-источник звука. Надставная трубка-

часть голосового аппарата. Функции артикуляционного аппарата. Артикуляционный аппарат. Тембры. 

Тембровая окраска голоса. Классификация тембров (сопрано, альт, тенор, бас). 

 

Раздел 2. Работа с микрофоном. (5ч.) 
Роль усилительно-звуковой аппаратуры. Роль музыкальной аппаратуры. Применение микрофона. Краткие 

особенности технических средств. Применения технических средств. Термины технических средств. Работа 

с  микрофоном. Микрофон в положении «стойка, рука». Взаимодействие солиста с микрофоном. 

 

Раздел3. Сценическая культура. (5ч.) 

Движения на сцене. Классификация движений. Пластика движений. Сценические движения. Режиссерская 

постановка. Музыкальная постановка произведений. Взаимодействие певца со зрительным  залом. 

 

Раздел 4. Исполнение с аккомпанементом. (12 ч.) 

Запоминание мелодии. Пение под аккомпанемент. Динамика исполнения. Динамический оттенок. 

Интонирование под инструмент. Звуковедение. Гармония. Сочетание звука. Сочетание инструмента с 

голосом. Регистры (верхний, средний и низкий). Звучания инструмента, и применение его относительно 
голоса. Распевки в диапозоне. Особенности голосоведения. Использования элементов пения и джаза. 

Использования элементов блюза и рока. Практическая работа с выбранными песнями под фонограмму. 

 

Раздел 5. Работа с фонограммой.(7 ч.) 

Патриотические песни. Народные песни. Лирические песни. Классические песни. Слушание и исполнение 

песен (плюс). Слушание и исполнение песен (минус). Анализирование песен. Актуальность выбора 

репертуара с учетом возрастных особенностей детей. Беседы по прослушанному материалу. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на песни разного характера.  
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Программа внеурочной деятельности «Готов к ОГЭ. Обществознание» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» составлена на основе следующих 

документов: 

-федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

обществознанию (от 05.03.2004 №1089); 
-демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена по обществознанию; 

-кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2023-2024 году основного 

государственного экзамена по обществознанию; 

-спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2023-2024 году 

основного государственного экзамена по обществознанию. 

 

Цели курса: 

-целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации – в форме ОГЭ; 

-повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

 

Задачи курса: 

-повторение курса обществознания; 

-формирование умений и навыков  решения тестовых заданий; 

-знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету; 

-формирование позитивного отношения к процедуре ОГЭ по обществознанию. 

 

Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» предназначен для подготовки обучающихся 9-

х классов к ОГЭ в новой форме. Занятия по подготовке к   ОГЭ по обществознанию   

предназначены для теоретической и практической помощи в подготовке к основному 

государственному экзамену выпускников по обществознанию. Занятия ориентированы на 

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней 
школы, отработку навыков выполнения заданий в форме ОГЭ. 

 

Программа курса рассчитана на 34 часа. 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные 

формы занятий: лекции, практикумы, тренинги. 

Формой итогового контроля является тренировочный экзамен и самоанализ. 

 

Предусмотрены следующие формы организации работы: 

1. теоретический блок, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; 

2. практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ОГЭ. 

 

В ходе изучении курса учащимся предоставляется возможность овладеть 

приемами и методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, 

анализом, синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п. 

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на 

обзорной или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, 

таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. Практические 
занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью 

примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины 

понимания обществоведческих вопросов. 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 

курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 

текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Требования к уровню подготовки 

выпускников Знать/понимать 

 

 биосоциальную сущность человека 
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 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

В результате прохождения курса «Практическое обществознание» у обучающихся 

формируются следующие умения: 

Содержание курса 

Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» полностью отражает содержание 

учебных курсов Обществознание 8-9 классы и отвечает требованиям Кодификатора. 

№ Раздел Теория Практика 

 Введение Основные структурные и содержательные  
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характеристики экзаменационной 

работы по обществознанию в форме ОГЭ 

1 Общество и 

человек 

Понятие об обществе как форме 

жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения 

и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. 
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой 

группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. 

Свобода личности и коллектив. Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Практикум: анализ двух 

суждений; сравнение; 

установление соответствия; 

выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 

2 Сфера 

духовной 

культуры 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; 

искусство, его виды, место в жизни человека. наука в 
современном обществе; образование и самообразование; 

религия, ее роль в обществе; Церковь как общественный 

институт мораль, основные ценности и нормы 

Практикум: анализ двух 

суждений; сравнение; 
установление соответствия; 

выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 

3 Экономическ ая 

сфера 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-

правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и 

предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги). Экономические цели и функции 

государства. .Безработица как социальное явление. 
Экономические и социальные последствия безработицы. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Практикум: анализ двух 

суждений; сравнение; 

установление соответствия; 

выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 

4 Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и 

общности. Социальная роль и социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 
межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. 

Практикум: анализ двух 

суждений; сравнение; 

установление соответствия; 

выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 
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Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура 

общества. Социальные группы и общности. Социальная роль 

и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

5 Сфера 

политики и 

социального 

управления 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; 
разделение властей; государство, формы правления; 

суверенитет; национально- государственное устройство, 

политические режимы. 

выборы, референдум; партии и движения; 

многопартийность. Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного строя РФ; 

федерация, ее субъекты; законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное самоуправление 

Практикум: анализ двух 
суждений; сравнение; 

установление соответствия; 

выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 

6 Право Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая 

декларация прав человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; 
преступление; уголовная ответственность; 

административный проступок; правоохранительные 

органы 

Практикум: анализ двух 

суждений; сравнение; 

установление соответствия; 
выбор верных позиций из 

предложенного списка; 

установление фактов и 

мнений 

7 Элементы 

обществовед 

ческой 

подготовки, 

проверяемые в 

рамках 

ОГЭ 

Задание ориентировано на 

проверяемое умение: 

- задание на сравнение; 

- задание на установление соответствия; 

- задание на выбор верных позиций из списка; 

- задание на установление фактов и 

мнений. 

Задание ориентировано на 

проверяемое умение: 

- задания на анализ источников. 

Практикум: анализ 

различных источников 

8 Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль Выполнять задания разной 

сложности, знаний и умений - 

тестовый контроль и решение 

ситуативных задач 
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Программа внеурочной деятельности «История в лицах» 

Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «История в лицах» имеет познавательную направленность и 

предназначена для обучающихся 6-8 классов для углубленного изучения образовательной программы 

основной школы «История России. Всеобщая история».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, обучающимся 
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. 

Цели курса: 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории; 

 ознакомление обучающихся 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 ОГЭ. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

 расширить и углубить знания обучающихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на 

исторические процессы в истории Российского государства; 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, давать 

оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 

эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся; 

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Программа ориентирована на занятия в 

виде лекций и практикумов, а также заложено использование таких видов контроля, как тестирование, 

написание и защита рефератов, создание проектов, написание эссе. Курс может завершаться защитой 
проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть, как индивидуальным, так и 

групповым. 

Формы занятий: 

 лекционные занятия; 

 практические занятия. 

Методы: 

 творческие; 

 развивающие; 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Часы для программы внеурочной деятельности даны из школьного компонента - 34 часов из расчёта 1 

час в неделю.  Данная программа решает задачи расширения знаний учебного предмета, входящего в 
базисный учебный план в рамках ФГОС. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об истории России; 

 знание ряда исторической терминологии; 

 умения работать с информацией         в различных источниках, адекватно ее воспринимать; 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к изучению истории 

России; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать мысли; 

  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Предполагаемые результаты. 
Полученные знания помогут обучающимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат историческими 

знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей в истории России и будут 
стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться и с 

биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, государственных деятелей России. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. «Земля русская» (7 часов) 

Введение (1ч.) 

Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Разные оценки и подходы российской 

историографии к данным политическим и государственным деятелям. 

 

Тема 1.Первые князья (1 ч.) 

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.  

 

Тема 3. Ярослав Мудрый (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. “Русская 

правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

 

Тема 4. Владимир Мономах (1 ч.) 
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. 
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Тема 5. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.) 
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 6. Александр Невский (1 ч.) 
Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и 

немецких рыцарей. 

 

Тема 7. Деятели русской церкви и культуры (1 ч.) 
Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил 

Заточник, Кирилл Туровский. 

 

Раздел 2. «Московская Русь» (6 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 
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 (1 ч.) 
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при 

Василии I и Василии II Тёмном. 

 

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 
Сергий Радонежский. 

 

Тема 4. Иван III (1 ч.) 
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. 

 

Тема 5. Иван IV Грозный (1 ч.) 
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. 

 

 

Тема 6. Великие живописцы (1 ч.) 
Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

 

Раздел 3. «Россия в XVII веке» (8 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. Изгнание 

интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

 

Тема 3. Михаил Романов (1 ч.) 
Управление страной с помощью отца – патриарха Филарета. Полки иноземного строя. «Куранты». 

 

Тема 4. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной 

монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

 

Тема 5. Степан Разин (1 ч.) 
XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. 

Поражение разинщины. 
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Тема 6. Фёдор Тишайший. Царевна Софья (1ч.) 

Фёдор Тишайший. Царевна Софья. Поворот на запад. Принятие первого государственного бюджета. Отмена 

местничества. Регенство царевны Софьи. 

 

Тема 7. Церковный раскол (1 ч.) 
Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, протопоп 

Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

 

Тема 8. Деятели культуры (1 ч.) 
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон 

Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

 

Раздел 4. «Россия в XVIII веке» (13 часов) 

 

Тема 1. Петр Первый (2 ч.) 
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. 

 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 
Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович 

Меншиков. 

 

Тема 3. Женщины на престоле (2 ч.) 
Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. 

 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

 

Тема 5. Екатерина Великая (2 ч.) 
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства. 

 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 
Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.) 
Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

 

Тема 8. Русское “просвещение” (1 ч.) 
Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л. Магницкий, Михайло Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. (1ч.) 

Повторительно-обобщающий урок.Систематизация знаний обучающихся. 
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Программа внеурочной деятельности «Юнармия» 

Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа военно-патриотического клуба «Юнармия» 

разработана в рамках социально-педагогической направленности в соответствии с: 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.);  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (пр. Министерства образования и науки РФ от 9 ноября  2018 г. №196); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 СанПиНа 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 №4); 

 МБОУ Лицей №25 имени героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина 

   Уставом Всероссийского движения Юнармия 

 

Основной задачей военно-патриотического движения «Юнармия» является подготовка юношей к 

службе в армии. Однако курсантами клуба становятся и девушки, которые вместе с юношами занимаются 

рукопашным боем, изучением уставов ВСРФ. Строевой и огневой подготовкой и многими другими военно-

прикладными отраслями. Наряду с военной подготовкой ведется большая патриотическая работа, в ходе 

которой участники военно-патриотического движения «Юнармия» изучают историю побед русской армии. 

На сегодняшний день появился целый ряд лжепатриотических организаций яркими примерами, 

которых являются Русское Национальное Единство (РНЕ) и массовое движение скинхедов, которые, 

прикрываясь патриотизмом, маскируют свои националистические наклонности. 

В задачу «Юнармии» входит не возвеличивание русской национальности, а показать курсантам и 
всем окружающим, что только в мирном сосуществовании и совместном построении нашего государства 

заключено будущее нашей России. Отсюда следует, что основной целью военно-патриотического движения 

«Юнармия» является воспитание чувства патриотизма у учащихся и подготовка юношей к службе в 

вооруженных силах РФ. 

В 2002 году президент РФ В.В. Путин подписал указ о развитии военно-патриотического движения 

на территории РФ. В связи с этим возникает ряд новых организаций. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Главной целью патриотического воспитания является формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время.  

При этом в соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» 

составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан. 

 Актуальность программы связана с тем, что 1 сентября 2016 года в России официально 

стартовало всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Предметом и целями движения 

являются всестороннее развитие личности детей и подростков, а также участие их в реализации 

мероприятий молодежной политики, как на муниципальном, так и на государственном уровне.  

«Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи. Да, необходимо серьезно 

обновить эту работу, но некоторые традиционные методы, например, военно-патриотические игры, 

востребованы и сегодня. Они выработают и командный дух, и сильный характер и формируют навыки 

поведения в самых сложных условиях», - отметил в своем послании федеральному собранию Президент 
Российской Федерации.  

В связи с этим значимость программы заключается в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует реализации умений и навыков, полученных 

обучающимися в базовом компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению опытом 

самоорганизации, самореализации, самоконтроля и помогает воспитанникам в профессиональном 

самоопределении. 

 Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы военно-

патриотического движения «Юнармия» - это новый опыт для образовательного учреждения. Это интеграция 

дополнительного и общего образования в рамках реализации национального проекта «Успех каждого 

ребёнка». 

 Отличительные особенности: в настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления 
юнармейского движения, подобных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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фактически не существует, поэтому данная программа в этом аспекте является уникальной. 

Педагогическая целесообразность программы в том, содержание и материал программы 

спланированы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности, а также требованиями 

СанПина и могут быть усложнены или упрощены. Основной формой организации образовательного 

процесса являются теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и 

тактические учения.  Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

 Особые условия: 

Участие в юнармейских отрядах и выход из него является добровольным. 
Участие в юнармейском отряде физических лиц осуществляется на основании письменного 

заявления гражданина с согласием его законных представителей (для несовершеннолетних членов) и 

оформляется решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба Движения на ближайших 

заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на 

учет в Региональном, Местном отделении Движения. 

        Режим занятий. Программа рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации программы: 11-16 лет. Занятия проводятся 1 раз по 3 часа в неделю. Количество часов в год - 

102. Из них дистанционный модуль «Основы медицинских знаний» - 28 часов  и «Государственные символы 

РФ» - 4 часа. 

Форма проведения занятий - групповая. Наполняемость учебной группы 10 человек.  

Теоретические занятия включают в себя просмотр наглядных пособий, видеоматериалов по 

изучаемой теме. Формы проведения теоретических занятий - беседа, семинар.   
Практические занятия – это учебно-тренировочные занятия, которые проводятся в специально 

оборудованных помещениях. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию  юного гражданина России. . 

Задачи: 
- воспитание у молодых людей патриотизма, гражданского сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению задачи защиты Родины; 

- воспитание уважительного отношения к героической истории нашего государства, его 

вооруженным силам; бережного отношения к историческому прошлому нашего народа; 

- воспитание потребности в здоровом и безопасном образе жизни, и активном отдыхе; 
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии;  

- ориентация на профессии, связанные с обеспечением национальной безопасности; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности; 

- освоение и совершенствование дисциплины, общей и специальной физической подготовки; 

- воспитание сознательной дисциплины, силы воли, умения концентрироваться на выполнении 

поставленной задачи; 

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
Теория: Содержание программы, правила её реализации. Ожидаемые результаты по окончании 

обучения. Инструктаж по технике безопасности.  

РАЗДЕЛ I. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (15ч) 

Тема 1: Строи и управление ими  

Теория , практика : Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал, ширина строя, 

глубина строя, колонна. Одношереножный и двухшереножный строй, колонна, развернутый строй, 

походный строй, направляющий, замыкающий. Управление строем. Команды.  

Тема 2: Обязанности военнослужащих перед построением и в строю  

Теория : Проверка исправности оружия, заправка обмундирования, место в строю, передача 

показаний и команд.  

Тема 3: Строевые приемы и движение без оружия  

Теория , практика : Строй, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 
Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головне 

уборы - снять (надеть)». Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой шаг. Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия. Выход военнослужащего из строя, подход к начальнику и отход от 

него.  

Тема 4: Строевой смотр  

Практика : Встреча начальника. Вынос Боевого Знамени. Разучивание строевой песни в составе 

подразделения. Прохождение торжественным маршем и с песней. Показательные выступления 

«Посвящение в Юнармейцы» 

РАЗДЕЛ II. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 
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Тема 1: Меры безопасности при стрельбе  

Теория : Правила     пользования пневматическим оружием Правила поведения   и ТБ   при стрельбе 

из пневматического оружия. Техника безопасности при заряжании, наводке и выстреле.  

Тема 2: Теоретические основы стрельбы  

Теория : История и виды российского стрелкового оружия.  

Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная скорость пули. Отдача 

оружия. Пробивное и убойное действие пули. Прикрытое, поражаемое и мёртвое пространство. Способы 

определения расстояния до цели. Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по 
неподвижным целям.  

Тема 3: Материальная часть оружия  

Теория ): Пневматическое    оружие назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки. Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. 

Хранение винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. Возможные неисправности, задержки 

при стрельбе и их устранение. Чистка, смазка и хранение винтовки. Настройка пневматических винтовок. 

Выверка открытого прицела. Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, готовности 

к стрельбе и о завершении стрельбы.  

Тема 4: Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок  

Теория : Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, готовности к стрельбе и 

о завершении стрельбы.  

Практика : Заряжание, изготовка к стрельбе из положения «сидя за столом с опорой на локоть». 
Доклады о получении боеприпасов. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад о завершении стрельбы. 

Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения «стоя» без опоры. Доклады. 

Изготовка к стрельбе из положения «с колена» и лёжа с опорой и без опоры. Прицеливание. Производство 

выстрела. Доклады.  

Тема 5: Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической винтовки  

Практика : Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстоянии 5 метров из положения «сидя за 

столом с опорой на локоть». Совершенствование техники и навыков стрельбы. Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения «стоя» и «с колена» с 

опорой и без опоры. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 и 

10 метров из положения «лёжа» с опорой и без опоры. Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 
РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РФ (2 часа) 

Тема 1: Государственные символы РФ  

Теория : Государственный флаг- официальный государственный символ 

РФ. Правовое положение и правила использования флага России определяет Федеральный 

конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. 

Государственный герб - официальный государственный символ Российской Федерации. Его описание и 

порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О 

Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. Государственный Гимн 

Российской Федерации.  

Символика ВВПОД «Юнармия». Генезис символа. Фирменные цвета движения. Знаки и флаг 

Юнармии. Юнармейские звания и погоны. Юнармейская форма одежды. Устав ВВПОД «Юнармия». Цели и 
задачи движения. Структура движения. Права и обязанности участников Движения. Всероссийский 

юнармейский слёт. Клятва юнармейца. 

Тема 2: Символы воинской чести  

Теория : Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. Знаки различия по воинским 

званиям. Воинские ритуалы. Воинское приветствие. Приведение к военной присяге. Парады. 

Военная присяга. Военная присяга, ее значение для военнослужащего. Содержание военной присяги. 

Порядок приведения к присяге. Просмотр отрывков из фильма «Военная присяга». 

Боевые Знамена. Краткая история боевых знамен страны с древности до наших дней. Боевые 

Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. Символы знамен. 

РАЗДЕЛ IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов) 

Тема1: Гимнастика и легкая атлетика  

Практика : Определение уровня физических качеств: сила, скоростная сила, выносливость, 
ловкость, силовая выносливость посредством сдачи тестов физической подготовленности. Круговая 

тренировка общефизической направленности.  

Прикладные упражнения - упражнения в равновесии; лазанье по канату; различные лазанья и 

переползания; преодоление нестандартных препятствий. 

а) переноска тяжестей, лазание по канату без помощи ног, упражнения в равновесии, преодоление 

нестандартных препятствий; 

б) лазание по двум канатам без помощи ног, упражнения в равновесии, переноска тяжелых и 

неудобных предметов, преодоление нестандартных препятствий; 

в) различные лазанья и переползания, преодоление нестандартных препятствий, переноска тяжестей, 
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упражнений в равновесии. 

Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: бег на 100 м, челночный бег, бег на 1 км, бег 

на 3 км.  

Тема 2: Преодоление препятствий  

Практика : Разучивание приёмов действий при выполнении общего контрольного упражнения на 

единой полосе препятствий. Техника преодоления отдельных препятствий: лабиринт, ров шириной 2.5 м, 

разрушенный мост, разрушенная лестница, забор. Проверка выполнения норматива по преодолению 

препятствий.  
Тема 3: Рукопашный бой  

Практика : Изготовка к бою (без оружия и с оружием). Передвижение в боевой стойке. Приемы 

самостраховки (при падении вперед, назад, на бок, кувырки). Комплексная тренировка, действия по 

вводным сигналам и командам. Разучивание и тренировка, действия по вводным сигналам и командам. 

Разучивание и тренировка выполнения начального комплекса приемов рукопашного боя. Проверка 

выполнения начального комплекса рукопашного боя.  

Тема 4: Комплексные занятия  

Практика : Тренировка в преодолении препятствий общего контрольного упражнения. Комплексная 

тренировка.   

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (14 часов) 

Тема 1: Здоровье и здоровый образ жизни  

Теория : Показатели здоровья. Личная гигиена. Профилактика заболеваний, здоровый образ жизни.  
Тема 2: Первая медицинская помощь  

 Теория: Начальные основы медицинских знаний: характеристика состояний, требующих оказания 

первой медицинской помощи.  

Практика : Первая медицинская помощь при травматизме. Первая медицинская помощь при 

отравлениях, тепловых, солнечных ударах, ожогах, обморожениях. Способы оказания первой медицинской 

помощи при переломах костей: черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, 

позвоночника и костей таза. Способы определения остановки сердечной деятельности и прекращения 

дыхания. Способы искусственного дыхания сердца и непрямого массажа сердца. 

РАЗДЕЛ VI. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (10 часов) 

Тема 1: Основы общевойскового боя  

Теория : Сущность и виды современного общевойскового боя, их краткая характеристика. Способы 
ведения общевойскового боя (в условиях применения обычного, ядерного, химического и высокоточного 

оружия). Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. Огонь и его назначение в бою. 

Виды огня (по отдельным целям, сосредоточенный, заградительный, подвижный и неподвижный, 

фронтальный, фланговый, перекрестный, кинжальный). Понятие о маневре в бою. Виды маневра. 

Тема 2: Действия солдата в бою  

Теория , практика : Обязанности солдата в бою. Передвижение солдата на поле боя. Движение 

ускоренным шагом и бегом. Перебежки и переползания под огнем противника. Преодоление препятствий и 

заграждений в бою. Солдат в обороне. Подготовка к обороне. Выбор и оборудование окопа для стрельбы и 

его маскировка. Уничтожение противника перед передним краем обороны огнем и гранатой. Солдат в 

наступлении. Подготовка к атаке и атака: пополнение боеприпасов, заряжание оружия, снаряжение гранат, 

выбор пути движения в атаку, наблюдение за сигналами командира и действия по ним. Выскакивание из 
траншеи. Движение в атаку в боевом порядке отделения. Преодоление различных заграждений и 

препятствий. Атака переднего края обороны противника, уничтожение его огнем в упор и гранатой. Бой в 

траншее и ходах сообщения. 

Тема 3: Характеристика современных средств поражения, последствия их применения и основные 

принципы, и способы защиты.  

Теория: Ядерное оружие и его характеристика. Поражающие факторы ядерного оружия и их краткая 

характеристика.  Химическое оружие. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) и их краткая 

характеристика, поражающие свойства, основные способы и средства защиты от СДЯВ. Современные 

обычные средства поражения, осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы. Боеприпасы объемного 

взрыва. Зажигательное оружие иностранных армий и защита от него. Пожарно-профилактические 

мероприятия 

Тема 4: Индивидуальные и коллективные средства защиты  
Теория  практика : Фильтрующие противогазы, назначение, устройство общевойскового 

противогаза. Особенности устройства противогазов ГП-5, ГП-7. Пользование поврежденным противогазом.  

Средства защиты кожи. Назначение, характеристика, устройство и защитные свойства 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Подбор, проверка и подготовка к использованию. Порядок 

пользования ОЗК. Отработка нормативов по надеванию индивидуальных средств защиты.  

Итоговое занятие  

Практика : Подведение итогов за год. Игра «Зарница» 

Планируемые результаты. 

 По окончании обучения по программе обучающиеся будут знать:  
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 основы стрельбы из различных видов оружия, технику безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований.  

 основные положения строевого устава, элементы строя, элементы утреннего осмотра;  

 обязанности кадет перед построением и в строю, порядок подачи команд, порядок 

выполнения воинского приветствия без оружия;  

 порядок проведения строевого смотра;  

 порядок ритуала возложения венков к мемориалу памяти;  

 приемы самозащиты и базовую технику рукопашного боя;  
 приемы оказания первой медицинской помощи при травматизме, отравлениях, ожогах, 

обморожениях;  

 приемы для выживания на местности;  

 историю и традиции Вооруженных сил России.  

Будут уметь:  
 правильно занять позицию на стрелковом рубеже и производить стрельбу из винтовки;  

 правильно подавать предварительные и исполнительные команды строевой подготовки, 

быстро и чётко выполнять строевые приёмы при отработке навыков в одиночной подготовке и в составе 

взвода;  

 преодолевать полосу препятствий и выполнять начальный комплекс рукопашного боя;  

 оказать первую медицинскую при травматизме, отравлениях, ожогах, обморожениях;  

 проявлять культуру взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 
целей при совместной деятельности.  

Перечень показателей и критериев для оценивания результатов выполнения программы 

представлен в Приложении № 1. 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в Англию» 

 

1. Пояснительная записка 
       Рабочая  программа по английскому языку для учащихся шестых классов составлена на основе 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения) 

В ней также учитываются идеи и положения Программы развития способностей ребёнка и формирования 

универсальных учебных действий, таких, как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция, в том числе связанных с иноязычной компетенцией.  

Освоение основ иностранного языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных 

и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры. 

Изучение иностранных языков представляется важным в свете формирования и развития всех видов речевой 

деятельности в их сложном взаимодействии. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и 
тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы 

более гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, формируют навыки работы с 

текстами любого типа. Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном 

характере, т. е.  в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 

образования (ознакомления с образцами зарубежной литературы), а также в его способности  выступать и 

как цель, и как средство обучения для ознакомления  с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые 
разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.)   

В рамках образовательных Стандартов второго поколения перед педагогами поставлены задачи, которые 

требуют новых подходов к содержанию образования, организации учебного процесса и технологиям 

обучения. Приоритет личностно-ориентированной парадигмы в Стандарте второго поколения заключается в 

формировании межпредметных связей и метапредметных компетенций. Метапредметные навыки 

составляют основу умения учиться, то есть выпускник школы должен уметь приобретать дополнительную 

информацию на иностранном языке, работать с ней. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 
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взрослению. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что интерес к изучению 

иностранного языка велик на начальной стадии преподавания, затем он значительно ослабевает. Огромное 

влияние на мотивацию обучения оказывает переход из начальной школы в среднюю. Ребенок младшего 

подросткового возраста находится на пороге кризиса развития, у него падает интерес к обучению, в связи с 

возрастающей сложностью учебного материала и общеучебной нагрузкой. В это время следует уделять особое 

внимание подбору материала. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. Среди трудностей обучения 
учащихся в среднем звене – неумение самостоятельно работать с книгой, компьютерными программами и 

другими источниками информации, усваивать материал, дающийся в лекционной форме, участвовать в 

проектной и исследовательской работе, неспособность  подходить к изучаемому материалу критически, 

вырабатывать свою собственную точку зрения. Они склонны, как в начальной школе, выучивать определенные 

алгоритмы и подбирать их по мере необходимости к возникающим учебным ситуациям в среднем звене. 

Однако  на среднем этапе обучения (6 класс) подростки проявляют также большую социальную активность, 

направленную на усвоение определенных образцов поведения  и ценностей, стремятся к восприятию нового, 

интересного, их память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает 

целенаправленный характер, речь становится более управляемым и развитой. 

   При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановки целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности. 

Создание условий по формированию внутренней мотивации у учащихся 6-х классов в изучении английского 

языка (формирование личной заинтересованности и потребности в изучении языка) приводит к  осознанию 

необходимости разработки дополнительных материалов, способствующих возникновению мотивации к 

изучению иностранного языка, формированию коммуникативной компетенции. 

 К сожалению, ограниченное количество учебных часов и рамки школьной программы не позволяют в 

полной мере удовлетворять интересы подростков. Решению данной проблемы поможет наличие яркой 

эмоциональной составляющей, пробуждающей интерес к обучению и способствующей формированию 

метапредметных умений. Такой составляющей может стать программа курса внеурочной деятельности, 

основанная на комплексе проектов « Такая интересная Великобритания!» 

Она ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает 
сведения о другой стране и её жителях. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными 

способами. Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и совершенствуется умение представлять себя, 

свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

          Целью применения такого комплекса проектов является  

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и 

интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного 
образования; 

обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для овладения устной  

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском 

языке; 

создание условий для формирования речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 
приобщение  школьников к новому социальному опыту через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

поддержание у школьников устойчивого познавательного интереса  к изучению английского языка; 

расширение страноведческих знаний учащихся. 

 

Осуществление проектной деятельности при изучении английского языка представляет собой интерактивную, 

самостоятельную работу учащихся над темой или проблемой под руководством учителя, имеющую конечный 

продукт, который нужно представить и защитить. Участие в проектах предоставляет учащимся возможность 
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самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач и включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. Таким образом, проектный метод 

повышает мотивацию к изучению иностранного языка, развивает интеллектуальные и коммуникативные 

способности, раскрывает творческий потенциал учащегося. 

 

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  
- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 
- способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, 

праздники и т.д.); 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном 

языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

- овладение учащимися навыками поисковой деятельности, умением работать с литературой, умением 

поиска необходимой информации в сети Интернет;  

- выделение нужной информации, ее обобщение;  

 

II. Развивающий аспект.  
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой, совершенствуя знания, 

навыки и умения, приобретенные детьми на  уроках английского языка; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных 

ролей в игровых ситуациях; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным 

языком;  

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене; 

- формирование у участников проектной работы умения представлять свои проекты в виде презентации, 
готовить свое выступление. 

 

III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств, овладеванию умением реагировать на вопросы, вступать 

в дискуссию, искать и находить содержательные компромиссы (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок; 

- развивать способности к самоанализу и прививать навыки самоорганизации по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 
- воспитывать любовь и уважение к людям своего  родного  края  и  страны, язык которой изучается. 

Проекты предлагаются по завершении темы или раздела программы. Обычно для учащихся 6 классов 

рекомендуются информационные, практико-ориентированные/прикладные и ролевые/игровые проекты. 

Проекты в комплексе различаются:  

по типу –  исследовательские, творческие, ознакомительные; 

по предметно-содержательной области – монопроекты;  

по характеру координации проекта – непосредственный; 

по характеру контактов – внутриклассные;  

по количеству участников – личностные или групповые;  

по продолжительности – краткосрочные (6-10 уроков). 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

1. коммуникативная направленность заданий; 
2. интеграция и дифференциация основных речевых умений и навыков; 

3. контекстуальное введение лексики; 

4. доступность и посильность; 

5. сознательное  применение полученных умений и навыков на практике в симулированных 

ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям; 

6. личностно ориентированной направленность в соответствии с возрастом и интересами 

учащихся, а также их языковой подготовке; 

7. избыточность и варьированность по уровню сложности. 
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Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя; 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

- эстетичность всех проводимых мероприятий;  

- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  
- наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, фестивалях 

и проектах различного уровня;  

- широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным 

языком;  

- привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению мероприятий с 

учащимися более младшего возраста. 

 

2. Общая характеристика программы по английскому  языку. 

 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 
языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 

        Программа «Такая интересная Великобритания» способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, 

умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели высказывания, 

планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. 

 С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

  Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и ситуативном 

контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

 Деятельностный характер данного курса позволяет сочетать речевую деятельность на английском 

языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественной и т. д., 

осуществляя разнообразные связи с предметами и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

 В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников самоконтролю и 
самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

 

Формы проведения занятий 
 Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном  режиме и предполагают различные 

формы проведения: игры, круглый стол, видеоуроки, презентации. Программа предусматривает занятия 

комбинированного или практического характера, так как английский язык относится к группе практико-

ориентированных предметов. 

 Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 
планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  
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3. Описание места программы в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации  является нормативным 

документом, основанным на Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно Базисный учебный план 

образовательного учреждения  состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Вариативная часть 
плана включает в себя внеурочную деятельность, осуществляемую после уроков.  

Курс рассчитан на  34 учебных часа (1 час в неделю) . По окончанию изучения каждой темы, ученик 

выбирает тему проекта и форму его защиты. Работа учащихся в ходе изучения курса оценивается с учетом 

их активности, качества подготовленных сообщений и выступлений, докладов и творческих проектов.  

 

4. Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты освоения 

образовательной программы основного общего образования представлены следующим образом: 

 личностные.  

 метапредметные; 
 предметные. 

Личностные результаты отражаются в  

 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения 

английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие возможности дает 

владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

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

осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметными результатами являются 

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и классификации 

на основе самостоятельного выбора; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами является «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности».  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 

 говорении:  

— высказываться в монологической форме; 
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 

 

аудировании:  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную/необходимую 



479 
 

информацию; 

 

чтении:  

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение;  

 

письменной речи:  

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с ситуацией сообщения 

(писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и формуляры;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

 

Языковая компетенция 
— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и использование их при 

решении коммуникативных задач; 

 

Социокультурная компетенция:  

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 

Б. В познавательной сфере:  
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 

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, установление 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), 

 

Г. В эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе.  

 

Е. В физической сфере:  

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
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Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 

 Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

 

5. Содержание программы  

 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или 

иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы  предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается 

более подробно. 

Данная программа внеурочной деятельности  школьников   предназначена для работы с детьми 5 класса  и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его.  
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Программа внеурочной деятельности «В ритме танца» 

 

Программа «В ритме танца» составлена для учащихся 5-9 года обучения, направлена на 

художественно-преобразовательную деятельность в области зрелищных видов искусств. 

Программа студии по хореографии составлена на основе: 

- 30% учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности0317 

«Педагогика дополнительного образования» «Учите детей танцевать» Пуртова Т.В., Беликова А. 

Н., Кветная О. В.Москва -2003г. 

- 40% программы «Хореография» для 5-9 классов с углубленным изучением художественно-

эстетического цикла Василевских Т. В. Муравленко -2007г. 

30% - авторские разработки. 

Хореографическое образование, опирающееся на новое содержание и методику, комплексный и 

многожанровый характер воспитания пластической культуры подрастающего поколения – это огромный 

творческий потенциал в развитии художественно-эстетической культуры в целом. 

При создании программы, кроме своего опыта работы и справочных материалов, были изучены 

методические разработки по основным направлениям развития детской хореографии, а также народно-

сценического танца заслуженного работника культуры РФ, педагога дополнительного образования 

Шершнева В.Г., к богатый опыт известных мастеров танца (Борзов А.А., Ваганова А.Я., Ткаченко Т.С., 

Климов А.А., Настюков Г.А., Уральская В.И.). 

У детей школьного возраста двигательный анализатор активно участвует в формировании и 
совершенствовании самых разнообразных танцевальных навыков и умений. Поэтому двигательную 

активность, потребность ребенка в движении важно организовать и направить в нужное русло – на 

освоение поэтически-красивой, образно-метафоричной 

«родственной» движенческо-двигательной системы хореографического искусства. 

Танец с его богатой образно-художественной движенческой системой может играть и, 

безусловно, играет ключевую роль в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие 

детского школьного творчества – обязательное условие активного прогресса креативных качеств 

личности. 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка: 

 способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и осанку; 

устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и координировано 

танцевать, а также ориентироваться в огромном сценическом пространстве; 

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо- метро-ритм, знание 

музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

 пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и настроений; 

дает правильное направление развитию многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, 

стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

 обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует воспитанию 

гармонических качеств и коррекции эмоционально-психических расстройств, нарушения общения и 

межличностного взаимодействия; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, трудолюбие, 
упорство и целеустремленность; 

 развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, фантазию), 

способствует активному познанию окружающей действительности; 

 воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство 

«локтя партнера», группового, коллективного, «ансамблевого» действия; 

 пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и 

воспитывает толерантность к национальным культурам других народов. 

Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии определяют актуальность 

и востребованность данного вида искусства в системе дополнительного образования детей. 

Цель программы: 

Освоение знаний, умений, навыков в области хореографического искусства и возможность 
самореализации для учащихся студии. 

Задачи : 

- помочь школьнику преодолеть сложный подростковый период становления личности, 

реализовать инстинкт подражания, дать выход избыточной энергии, реализовать потребность в отдыхе и 

разрядке, получить навыки коллективной деятельности, самореализации и самооценки, компенсировать 

вредные побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания, развить ассоциативное мышление. 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к танцу; 
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- выявить одаренных детей с целью их дальнейшей профессиональной направленности и 

оказания помощи в подготовке к поступлению в специальные учебные учреждения. 

 

Отличительные особенности. 

Программа является продолжением программы «Азбука танца» , включает в себя такие разделы 

как: - Классический танец25%; народно-сценический танец25%; %, джаз-танец 15%;партерная и 

ритмическая гимнастика-10%; постановка танца 25%. 

1. Стержневая специализация программы, ее основная художественно- эстетическая 

направленность – народный и модерн танец с элементами свободной (тематической) пластики. 

Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоение народной 

танцевальной культуры, национальных фольклорных традиций – фундаментальных, преемственных, 

генетически проверенных на протяжении веков, оптимистических и жизнерадостных по своему образно- 

художественному строю. Все это совпадает с мироощущением ребенка, делает творческий процесс 

успешным, интересным, легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию. Ритмика, 
гимнастика, элементы классического, современной и джазового танца имеют свои локальные задачи. 

Они – средства в достижении основной цели. 

2. Использование синтеза методик, адаптированных для детей школьного возраста, 

обеспечивающего их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Разнообразные виды 

ритмики на народно-сценической основе, партерная гимнастика, национальная хореография, 

классический танец, джаз-танец – все это обеспечивает комплексный характер обучения. А это, в свою 

очередь, задействует наибольшее количество чувств ребенка (его анализаторов- рецепторов). Без 

комплексного подхода обучение станет менее содержательным, формальным, эмоционально обедненным. 

Кроме того, комплексность и многожанровость обеспечивает не только оптимальное обучение ребенка по 

многим параметрам, но и позволяет на начальном этапе выявить его наклонности и развить творческие 

способности в определенном виде танцевального искусства. Такой подход не исключает, а предполагает 
функциональную самостоятельность каждого раздела программы. 

4. Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в 

которой ребенок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий. Сохранить радость, детскую 

непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать жизнерадостный 

характер обучения, благоприятную среду для успешного освоения им хореографического материала, 

проявления творческих способностей – главное условие успеха. 

5. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приемов, направленных на 

эффективное освоение ритмики, танца, на развитие и реализацию творческого потенциала школьников. 

Программа по хореографии составлена с учетом

 возрастных особенностей детей среднего школьного возраста с 11 до 15 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения ( часов ) из расчета 6 часов в неделю, плюс 1 час 
индивидуальных занятий. 

Методы и формы работы. 

Педагогические методы и формы работы: 

- тематический принцип планирования учебного материала; 

- единство воспитания и образования; 

- словесные методы (лекция, беседа, диспут, анализ) в сочетании с практическими занятиями 

(творческим показом); 

- наглядные методы (демонстрация, иллюстрирование тематического материала); 

- внеурочная деятельность, связанная с просмотром хореографических ансамблей города с 

дальнейшим обсуждением и анализом материала; 

- творческая практика (тестирование, упражнения на закрепление материала, упражнение на

 развитие художественно-образного мышления, этюды, 

танцевальные комбинации, танцы ит.п.). 

Педагогические технологии. 

- игровые технологии; 

- личностно-ориентированный подход к учащимся. 

 
В процессе освоения учащимися курса дополнительного образования 

1. учебно-познавательная – формирует способность трансформировать полученные на занятиях 

хореографии искусством знания в творческую практику и самостоятельно искать и находить недостающие 

сведения, помогающие созданию художественного образа, воспитывает стойкий интерес к танцу; 

2. коммуникативная: способствует продуктивному межличностному общению на уровне и формирует 

стойкие этические понятия разных социальных форм общения: «исполнитель-педагог», «партнер-партнер», 
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«участник-коллектив». 

3. социально-бытовая: формирует умение использовать исполнительские навыки, приобретенные в 

коллективном творческом труде вне учебного пространства (дополнительное образование, досуг, дом). 

10 здоровьесберегающая: способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и 

осанку; устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье, формирует правильный тип 

дыхания (диафрагмно-брюшное), учит выбирать оптимальные формы труда для достижения поставленной 

цели без ущерба для здоровья; 

11 культурологическая; способствует формированию мироощущения построенного на принципах 
психологии развития искусства в его историческом развитии, учит выявлять причинно-следственную связь 

возникновения духовных ценностей на основе материальной культуры, развивает художественно-образное 

мышление. 

12 эстетикообразующая: способствует формированию этического и эстетического понимания искусства 

в различных социальных, исторических, этнических проявлениях. 

13 креативная: формирует   способность   преобразовывать полученную информацию в художественный 

сценический образ. 

14 художественно-пластическая: формирует умение владеть телом и выражать им все оттенки 

настроения, музыкально исполнять движения танца. 

15 исполнительская: формирует умение донести до зрителя сформированный на репетициях 

художественный образ во время публичных выступлений; 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

- принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении занятий, 

формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, 

воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу; 

- принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; 

повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений; 

- принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их 

силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: 
от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному; 

- принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности 

учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих заданий; 

- принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера в доброе начало, заложенное 

в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание 

физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения); 

 

Ожидаемые результаты обучения по данной 

программе: 

 

- способность ориентироваться в классическом, народно- сценическом, бытовом, в 

современных танцах; 

- овладеть практическими навыками танцевального искусства; 

- знать историю и теорию хореографии и уметь применять ее на практике; 

- иметь представление об основных этапах формирования и развития хореографического 

искусства; 

- грамотно и правильно исполнить танец в соответствии с хореографическим жанром; 

- исполнять танец в ансамбле; 

- использовать полученные навыки в повседневной жизни; 

- устанавливать адекватность между характером музыки и характером исполнения; 

- знаниями хореографической этики и пользоваться ими в коллективном творческом труде, 

работать с партнером; 

- свободно фантазировать, развивать заданные и собственные образные системы, переходить от 

образа к образу, комбинировать их; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые танцевальные комбинации, танцы разных 

разделов; 

- грамотно исполнять программные танцы (умение свободно координировать движения рук, 

ног, головы, корпуса, владеть сценической площадкой и ансамблевой техникой, музыкально и выразительно 
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исполнять); 

- анализировать исполнения танцев 

- организовать коллективную работу над танцевальными этюдами и воплотить свой замысел, 

подключив к работе своих партнеров . 

- оценивать выразительность исполнения: 

 

 

Формы подведение итогов результатов. 

1. Творческие постановочные работы (участие обучаемых детей в городских и окружных 

фестивалях-конкурсах детского творчества) 

2. Постановка музыкально-танцевальных представлений, 

театральных спектаклей с участием хореографического коллектива, организация концертных программ для 

школьных праздников. 

3. Открытые уроки, класс-концерты с целью реальной и объективной оценки знаний, 

навыков и умений, полученных за определенный период (этап обучения в конце полугодия, года). 
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Программа внеурочной деятельности «Пэчворг» 

Пояснительная записка 

Истоки способностей и  дарованиядетей –  

на кончиках их пальцев… 

В. А. Сухомлинский. 

Программа  адресована  на обучающихся 5-8  класса  средней общеобразовательной школы. 

   Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС НОО: программа составлена с учётом 

«фундаментального ядра» содержащее общее образование с требованиями по предмету «Технология» в 
рамках ФГОС и УУД.  

    Концепция программы ─ линейная. 

Исходя из требований Стандарта   внеурочная деятельность   должна: 
• во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей школьников; 
• во-вторых, способствовать их  воспитанию; 
• в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями развития личности 

школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; 
• в-четвертых, предполагать такие формы организации внеурочной деятельности как экскурсии, 

занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.п. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 
программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 
учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-
технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе,   используем  имеющиеся  в школе 

условия и  опыт  проведения внеурочных  занятий, а  также  сложившуюся  систему воспитательной   

работы. 

     Приняты во внимание следующие требования стандарта  к организации  внеурочной 
деятельности (особенности):  

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся; 
      2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы  на воспитательные 
результаты. 

 Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала всегда, но ФГОС 
ООО наполнили ее новым содержанием. 

  Воспитательный результат внеурочной деятельности -  непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию  в том или ином  виде внеурочной 
деятельности. 

  Воспитательный эффект  внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-
нравственного  приобретения  на процесс развития личности ребёнка (последствие результата). 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 
социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной, гендерной и др. 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, 

выдвигают свои требования: 

  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 

решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

        Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди многообразия 

видов творческой деятельности конструирование занимает одно из ведущих положений. Этот вид 

деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности 

восприятия человеком окружающего мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, 

но, пожалуй, наиболее ярко- творческое воображение и мышление.  

       Одним из видов конструирования является лоскутная техника. 

       Программа кружка лоскутного шитья  «Мастерица» призвана сформировать у учащихся художественно-
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эстетический способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

творческой деятельности. Программа кружка лоскутного шитья «Мастерица»  является программой 

внеурочной деятельности по обслуживающему труду. Организация внеурочной деятельности с учащимися 

по обслуживающему труду осуществляется в рамках процесса становления и развития воспитательной 

системы. Именно, внеурочная деятельность по обслуживающему труду, призвана наиболее полно 

удовлетворить потребности ребёнка  в творческом самовыражении.  Польза и красота, обычное, в сущности, 

шитьё и истинно художественная работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства – такова 

главная идея программы занятий лоскутного шитья  «Мастерица»  
       Программа занятий рассчитана на учащихся среднего возраста с 11 до 14 лет. Этап занятия рассчитан на 

одно занятие по одному часу в неделю с общим объёмом  34 часов в год. 

 

                                         Цели и задачи программы  

      Цель: развивать творческие способности обучающегося посредством формирования их познавательных 

интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту. 

       Задачи: 

 осуществлять эмоционально-эстетическое воспитание у обучающихся, развивать эмоциональный 

отклик на красоту; 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения, изобразительного 

искусства; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы с тканью; 
 закреплять навыки работы на швейной машине и с наиболее распространёнными инструментами; 

 развивать творческое воображение, художественный вкус; 

 помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила, формировать готовность работать на 

общую пользу. 

 

                                Направления программы                                                                                                                                                                              

          1 направление «Лоскуток за лоскутком» 

      На первом этапе обучающиеся узнают, где можно использовать лоскутки, учатся соединять их 

различными способами. Учащиеся под руководством педагога осваивают  виды орнаментов, такие как 

шахматная доска, мозаика из полос, звезда, спираль, изучают  цветовую гармонию. В процессе общения 

выясняется, что для успешного овладения навыками требуется знание школьной программы по технологии, 
дополнительного времени, а самое главное, усидчивости. Поэтому на самом первом этапе важно поддержать 

любые начинания детей, показывать практическое применение даже самого маленького изделия.  

          2 направление«Фантазии из лоскутков» 

      По мере усвоения обучающимися приёмов декоративно-прикладного творчества задания усложняются, 

что ещё более способствует развитию творческих способностей. Постепенно у обучающихся развивается 

потребность в общении с прекрасным и в жизни и в декоративно-прикладном искусстве. Поиск 

оригинальных решений создаёт предпосылки для развития зрительно-образной памяти, фантазии, 

мышления, эстетического восприятия окружающих предметов быта. По окончанию данного этапа учащиеся 

должны уметь выполнять простейшие чертежи, подбирать ткани в соответствии с  цветовой гармонией, 

выполнять отделочные работы. На данном этапе необходимо, чтобы обучающиеся освоили алгоритм работы 

по выполнению любого изделия. 

          3 направление«Дизайн интерьера» 

       На данном этапе помощь педагога становится всё более минимальной:  обучающиеся осваивают 

составление эскизов,  находят дизайнерские решения. Деятельность учащихся приобретает творческий 

характер. Изменяется и роль руководителя кружка, он становится наставником, пробуждая фантазию, 

помогая ощутить обучающимся себя мастерами и творцами. 

 

Планируемые результаты освоения  обучающимися  программы внеурочной деятельности 

После изучения программы школьники должны уметь: 
 выполнять различные виды лоскутных сборок вручную и при помощи швейной машины; 

 выполнять различные виды стежек вручную и на швейной машине; 

 проводить сборку и окончательную обработку лоскутного изделия. 

 

       Учащиеся должны знать: 

 основные этапы становления рукоделия; 

 типы лоскутной вышивки, особенности их сборки; 

 способы построения композиции лоскутного изделия; 

 различные виды стежек и особенности их исполнения вручную и при помощи швейной 

машины. 

 

Оценка  результатов  образовательной деятельности 

Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов обучения 
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являются выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  сравниваться  различные  модели, 

изделия, различные  направления  творчества. Параметры  оценивания  представленных  

участниками  работ  могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  целей  проводимых  выставок. 

Выставки  позволяют  обменяться  опытом, технологией, оказывают  неоценимое  значение  в  

эстетическом  становлении  личности  ребенка. Однако  выставки  проводятся  один–два  раза  в  

учебный  год, творческая  же  работа  ребенка  постоянно 

требует  поощрения  в  стремлениях. 

Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  соревнований, в  процессе  которых  
набираются  баллы  по  различным  характеристикам: качество  исполнения, дизайн и т.д. Ребенок, 

сравнивая  своё  изделие  с  другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  возможность   

выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 

Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  конкурсы  к  «красным»  дням  

календаря. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  художественного  конструирования  ребята  готовят  

к  праздникам  с  большим  удовольствием. В  декоративном  решении  работы  детей  выглядят  красочно, 

празднично, а  иногда  и  фантастически.  Результативность  развития  художественного  мышления  ребят  

оценивается  по  следующим  критериям: степень  оригинальности  замысла, выразительность  выполненной  

работы, овладение  приемами  работы  в  материале. В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  

развиваются  творческие  способности  детей (воображение, образное  и  техническое  мышление, 

художественный  вкус). 

Ресурсное обеспечение программы 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 

Работа кружка строится на основе знаний и умений, приобретаемых учащимися на уроках 

технологии в школе. Данная программа предназначена для руководителей кружков школ и внешкольных 

учреждений. Чтобы работа кружка протекала успешно, число занимающихся не должно превышать 10-12 

человек. 

 

Тематический планирование (1-й год обучения) 

 

№ 

 п/п  

 

Наименование разделов и тем  

Количество учебных часов  

теория 

 

по теме 

практика Дата 

1 Вводное занятие. История лоскутного шитья. 

Инструменты и материалы. Правила безопасности.  

1 1  

2 Цвет. Цветовые сочетания.  1 1  

3 Декатировка. Раскрой деталей. 1 1  

4 Аппликация. Способы выполнения - 2  

5 Выполнение аппликации в технике ручных швов.  - 2  

6 Окончательная обработка изделия  1  

7 Виды машинных швов, применяемых в аппликации.  - 2  

8 Выполнение аппликации в технике машинных швов.  - 5  

Кадры Учитель технологии  

Материально-

технические 

ткань (лоскутки), ручные иглы, швейные машины, нитки, ножницы, картон для 

шаблонов и выкроек,  раскройные линейки, утюг, гладильная доска,  роликовый 

нож, английские и портновские булавки, сантиметровая лента 

Наглядные средства 

обучения 

фотографии с изображением изделий из лоскутков, эскизы, образцы ручных и 

машинных швов, таблицы, готовые поделки в технике «пэчворк»   

Помещение Кабинет технологии №10 
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9 Окончательная обработка изделия   1  

10 Изделия в технике «квадрат»  - 1  

11 Изготовление изделия в технике «квадрат»  9  

12 Творческое задание. Изготовление предметов быта в 

лоскутной технике 

- 5  

 Итого:   3 31  

 

 

                  Содержание программы  

 Вводное занятие   
   Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические требования. Правила безопасности труда. 

   История развития лоскутной техники. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Ассортимент изделий. 

Основы лоскутной техники   
   Рабочее место, его организация. Инструменты, материалы, приспособления и оборудование для обучения 

в технике лоскутного шитья. 

   Гармоничное сочетание тканей по фактуре, цвету. Цветовое решение изделий. Использование 

прокладочных материалов. 

   Ручные и машинные швы, используемые в технике лоскутного шитья. Правила безопасности труда. 

  Эскиз, его разновидности, назначение, способы и правила выполнения.  
  Понятие о чертеже, схеме, их различия. Размеры, правила измерения. 

  Шаблон. Применение шаблонов, готовых выкроек. Подготовка материалов к работе. Использование 

шаблонов для раскроя элементов орнамента. 

Практические работы:  

   Подбор тканей по фактуре и цвету. Изучение свойств прокладочных материалов, применяемых в  технике 

лоскутного шитья. 

   Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых в лоскутном шитье. 

   Выполнение эскиза.   Выполнение чертежа. 

   Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

   Изготовление изделия в технике лоскутного шитья (мозаика из полос). 

Техника лоскутного шитья   
   Лоскутная мозаика. Виды лоскутного шитья. Правила безопасности труда. Базовые формы, применяемые в 

технике лоскутного шитья.  

   Шитьё из полос. Правила сборки образца по схеме «Ёлочка», «Колодец». 

   Шитьё из квадратов. Правила сборки образца по схеме «Шахматка». 

   Шитьё из прямоугольных треугольников. Правила сборки образца по схеме «Мельница», «Звезда». 

   Фестоны, их виды. Правила изготовления, закрепления фестонов по краю детали. Техника укладывания 

прямых фестонов по ярусам к центру и от центра изделия. 

   Отделочные материалы в лоскутной технике. Выстёгивание, правила выполнения. 

Практические работы: 

   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Ёлочка», «Колодец». 

Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда. 
   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Шахматка». Выполнение 

элементов узора. 

   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Мельница», «Звезда». 

Выполнение элементов узора.   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья с 

использованием треугольных, квадратных фестонов. Закрепление фестонов по краю детали. Укладывание 

прямых фестонов по ярусам к центру и от центра изделия, их закрепление. Применение выстёгивания в 

лоскутных изделиях. Изготовление изделий. Отделка готового изделия. 

   Объекты труда: мозаика из полос, квадратов, прямоугольных треугольников; салфетка. 

Технология изготовления изделия 

в технике лоскутного шитья 
Аппликация  из ткани. Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор тканей по 

цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная 
отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда. 

   Практическая работа: Изготовление изделия. 

Объекты труда: прихватка, коврик, сумка, подставка под горячее, настенное панно. 

              Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год 

Тематическое планирование ( 2 год обучения) 
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№ 

п/п 

Тема разделов, занятий Количество часов 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. История развития лоскутной техники.  1  

2 Ассортимент изделий.Правила безопасности труда. 1  

3-4 Составление эскиза прихватки, используя готовые варианты композиций. 2  

5-6 Смётывание деталей кроя, стачивание на швейной машине. Инструктаж по ТБ. 2  

7 Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

Окончание обработки изделия, влажно-тепловая обработка 

1  

8 Элементы цветоведения при работе с тканью. 

 

1  

9 Порядок и варианты выполнения элементов грелки. Просмотр  

фотографий, составление эскизов, изготовление шаблонов. 

1  

10 Раскрой элементов, смётывание деталей кроя с утеплителем. 1  

11-

12 

Стачивание деталей кроя. Инструктаж по ТБ. 2  

13 Определение качества готового изделия. 

Окончательная обработка грелки. Влажно-тепловая обработка. 

1  

14 Изготовление варежки-прихватки. 

Порядок и варианты выполнения элементов варежки.  

1  

15 Изготовление шаблона-выкройки. 1  

16 Просмотр фотографий, раскрой варежки. 

Смётывание деталей кроя с утеплителем. 

1  

17-

18 

Стачивание деталей кроя. Инструктаж по ТБ. 2  

19 Определение качества готового изделия. 

Окончательная обработка варежки-прихватки. Влажно-тепловая обработка. 

1  

20 Изготовление панно с аппликацией. 

Аппликация  из ткани. 

1  

21 Изготовление шаблонов. 1  

22-
23 

Подбор тканей по цвету. Раскрой ткани.  
Составление композиции из элементов. 

2  

24 Соединение частей композиции с основой. 1  

25-

26 

Обрамление композиции натюрморта. Отделочные работы. 2  

27 Выполнение чертежа основы. 

Определение качества готового изделия. Отделочные работы. Влажно-тепловая 

обработка. 

1  

28 Моделирование. Подбор тканей. Раскрой. 1  

29-

30 

Смётывание деталей кроя.Стачивание деталей кроя. Инструктаж ТБ. 2  

31 Определение качества готового изделия. Отделочные работы. Влажно-тепловая 
обработка 

1  

32 Экскурсия в музейИтоговое занятие 1  

33 Итоговое занятие 1  

 Итого: 34  
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Тематическое планирование (3-й год обучения) 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема разделов, занятий Количество часов 

всего теория практи

ка 

Дата  

 

 

1 

 

 
Технология изготовления 

изделия в технике лоскутного 

шитья  

18 1 17  

1-2 Изготовление лоскутной 

накидки, чехла на стул. 
Беседа «Техника «квилт» в 

интерьере». 

  2  

 
 

3-4 Составление эскизов, поиск 

дизайнерских решений 

  2  

 

5-6 Последовательность и 

технология изготовления чехла 

  2  

 

7-8 Подбор лоскутков, изготовление 

шаблонов 

  2  

 

9-10-11 Раскрой чехла   3  

12-13 Смётывание деталей кроя   2  

14-15-16 Стачивание деталей кроя  1 2  

17-18-19 Определение качества готового 

изделия 

Отделочные работы 

Влажно-тепловая обработка 

 1 2  

2  Лоскуты и фантазия: панно, 

коврик, одеяло ( по выбору). 

14 2 12  

20 Беседа «Виды декоративно-

прикладного искусства» 

 1   

21-22-23 Последовательность, технология 

изготовления изделий 

 

 

 

 3  

24-25- Заготовка лоскутных полосок   2  

26-27-28 Изготовление изделий  1 2  

29-30 Определение качества готового 

изделия 

Окончательная отделка готового 

изделия 

  2  

 

 

3 31-32 Экскурсия в музей. 2     - 2  

4 33-34 Итоговое занятие. Выставка 

творческих работ 

2     - 2  

 

  Итого: 34 3 31  

 

 Содержание программы (2-й -3 -ий год обучения) 

 Вводное занятие  

   Цели и задачи факультативного курса. Планирование. Санитарно-гигиенические требования. Правила 

безопасности труда. 

Техника лоскутного шитья   
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  Техника «Русский квадрат». Правила составления схемы. Технология выполнения. 

  Шитьё из равносторонних треугольников. Схемы сборки изделия из равносторонних треугольников: 

«Снежинка», «Паутинка», «Вертушка». Разбивка схемы из равносторонних треугольников на две части и 

последовательность её сборки. 

   Шитьё из многоугольников. Техника «Соты». Правила составления схемы. Шитьё из ромбов. 

   Шитьё на основу. Порядок сборки образца по схеме «Роза». 

   Отделка готового изделия. Технология обработки края изделия косой бейкой. 

   Практические работы: 
   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Русский квадрат». 

Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда. 

   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Снежинка», «Паутинка», 

«Вертушка». Выполнение элементов узора. 

   Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Соты». Выполнение 

элементов узора. 

    Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Роза». Выполнение 

элементов узора. 

   Изготовление изделия. Обработка изделия косой бейкой. Отделка готового изделия.  

Объекты труда: прихватка, подставка под горячее, диванная подушка, панно, картина. 

 

Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья  
   Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор материалов по цвету и фактуре. 

Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная отделка и 

оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда. 

   Практическая работа: Изготовление изделия. 

Объекты труда: комплект для кухни, мягкая игрушка, чехол для мебели, панно, коврик, одеяло. 

Экскурсия в музей.   

. Итоговое занятие  
  Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год. 

  Прогнозируемые результаты 

- овладение учащимися знаний  об используемых приспособлениях и инструментах, о подборе ткани по 

цвету и фактуре; 
- овладение детьми умений и навыков правильного выполнения изделия, соблюдая алгоритм работы и 

технику безопасной работы;  

- сформировать устойчивый интерес детей к декоративно-прикладному искусству, шитью; 

- повысить активность участия детей  в творческих конкурсах, выставках, научно-практических 

конференциях; 

- рост самостоятельности учащихся в приобретении новых знаний и умений.  
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Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

1. Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее 
образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8-9 классов посредством 

освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих важнейшие сферы финансовых 

отношений, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 

др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии курса: 

Деньги, их история, виды, функции; 

Семейный бюджет. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и 

окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, его части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение курса «Финансовой грамотности» предусмотрено 34 часа в 8-9 классах по 1 занятию в неделю.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8-9 классе: 

Личностные результаты:  

 • сформированность ответственности за   принятие решений в сфере личных финансов; 

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, возникающие в 
связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и   способность к   финансово-экономическому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; 

• мотивированность и   направленность на   активное и   созидательное участие в социально-экономической 

жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. 

Требования      к      интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих проблем; 
• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения; 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии 

её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для 

решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по    изучению финансовых вопросов, в том числе в области 

распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со   сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые 
идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление личными 

финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями 

и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных 

источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Предметные результаты: 

• владение понятиями: деньги и   денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 
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планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знаниями:  

о структуре денежной массы; 

о структуре доходов населения страны и способах её определения;  ̧

о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; ̧ 

о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; ̧ 

об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц;  ̧
о возможных нормах сбережения; 

о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; 

о видах страхования;  ̧

о видах финансовых рисков; 

о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; о̧ способах 

определения курса валют и мест обмена;  ̧

о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России 

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела, 

темы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Модуль 1. 

Управление 

денежными 

средствами семьи 

Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных 

доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 

•  знание видов эмиссии денег и  механизмов её   осуществления в современной 

экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, 

структуры доходов населения России и причин её изменения в конце XX — начале 

XXI вв.; понимание факторов,  влияющих  на  размер  доходов,  получаемых  из  

различных  источников, зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного и личного 

бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 
Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что    наличные деньги не   единственная форма оплаты товаров и 

услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как    важнейшего элемента рыночной 

экономики; 

• осознание влияния образования на   последующую профессиональную 

деятельность и карьеру, а также на личные доходы; 

• понимание того, что    бесконтрольные траты лишают семью возможности   

обеспечить   устойчивую   финансовую стабильность, повысить её благосостояние и 

могут привести к финансовым трудностям; 

 • понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 
существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других 

факторов; 

• осознание необходимости планировать доходы и   расходы семьи. 

Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 

 • определять причины роста инфляции;  

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи; 

• различать личные расходы и расходы семьи; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, 

так и в долгосрочном периоде; 
• вести учёт доходов и расходов; 

 • развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи;  

• использовать различные источники для    определения причин инфляции и её 

влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

9 
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• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

• сравнивать различные профессии и   сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном 

жизненном горизонте; 

• оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

• определять приоритетные траты и, исходя из   этого, планировать бюджет в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе;  

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его    для    формирования 

сбережений. 

 

Модуль 2. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и   продуктов для физических лиц, 

возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

•понимание принципа хранения денег на   банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования сбережений и   инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла семьи; 
•осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при    сбережении и инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от   сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на   сайтах банков, страховых компаний и 

других финансовых учреждений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов 
для повышения благосостояния семьи; 

• откладывать деньги на   определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи 

 

6 

Модуль 3. Риски в 

мире денег 

Базовые понятия и знания:  

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки 

в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, 

видов страхования, видов   финансовых   рисков (инфляция; девальвация; 

банкротство   финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; 
финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что    при    рождении детей структура расходов семьи 

существенно изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и   семейного имущества для 

управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 
учреждений). 

Умения:  

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по   страхованию; 

• защищать личную информацию, в том    числе в сети Интернет; 

6 
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• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

 

Компетенции: 

 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по    отношению к рекламным сообщениям; 
• реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

Модуль 4. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание  необходимости  

наличия  у  банка  лицензии  для  осуществления  банковских  операций;  знание  

видов  и  типов  источников  финансирования  для  создания  бизнеса,  способов  

защиты  от  банкротства;  представление  о  структуре  бизнес-плана,  об  основных  

финансовых  правилах   ведения   бизнеса;   знание   типов   валют;   представление   

о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок Рос-сии, как 

определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что    вступление в отношения с банком должно осуществляться 

не спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со 

знанием способов взаимодействия; 

• осознание ответственности и   рискованности занятия бизнесом и трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что    для    начала бизнес-деятельности необходимо получить 

специальное образование; 

• понимание причин изменения и   колебания курсов валют, а также при каких 

условиях семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

Умения:  
• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по   вкладам; 

• находить актуальную информацию на    специальных сайтах, посвящённых 

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, 

прибыль;  

• переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об   изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при     создании   своего   бизнеса, 
а   также   угрожающие   такому   бизнесу   типы    рис ков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

 

8 

Модуль 5. Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная 

система, пенсионные фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; 

а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об   ответственности налогоплательщика; 
• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за   неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что    при    планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты 

по программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных 

фондах. 

 

5 
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Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую 

необходимо заплатить в качестве налога; 

• просчитывать, как    изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 
•планировать расходы по   уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как    могут быть связаны величины сбережений  

на  протяжении  трудоспособного  возраста  и  месячного дохода после окончания 

трудовой карьеры. 

 

Реализация воспитательной программы 

Реализация воспитательной программы на уроках предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

* установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями (на каждом уроке); 

* побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (на каждом 

уроке); 

* привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения ( на 

каждом уроке); 

* организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

* применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

* использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

* включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

* организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
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Программа внеурочной деятельности «Информационная безопасность» 

Раздел 1.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности¹ 

 

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 учетом 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 результаты 

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 определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

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; 

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; 

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; 
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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. 

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, 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); 
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 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.); 
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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 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; 

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.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  
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 объемом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду ОО, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 

тексте). 

 

Раздел 2.Содержание курса внеурочной деятельности  «Информационная безопасность» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Безопасность общения  
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Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и 

мессенджеров. Пользовательский контент. Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль 

пользователя. Анонимные социальные сети. Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила 

хранения паролей. Использование функции браузера по запоминанию паролей. Виды аутентификации. 

Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного 

аккаунта Настройки приватности и конфиденциальности в разных социальных сетях. Приватность и 

конфиденциальность в мессенджерах. Персональные данные. Публикация личной информации. 

Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его избежать? Как не стать жертвой 
кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. Настройки приватности публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения 

фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в социальных сетях и 

мессенджерах. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся записывают определения в 

тетради или выполняют практические задания с помощью компьютера. 

Безопасность устройств 

Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов. 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. Способы защиты устройств от вредоносного кода. 
Антивирусные программы и их характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. Расширение 

вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке приложений на 

мобильные устройства. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся записывают определения в 

тетради или выполняют практические задания с помощью компьютера. 

Безопасность информации 

Приемы социальной инженерии. Правила безопасности при виртуальных контактах. Фейковые 

новости. Поддельные страницы. Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн 

покупок. Безопасность банковских сервисов. Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные 

сети. Правила работы в публичных сетях. Безопасность личной информации. Создание резервных копий на 
различных устройствах. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся записывают определения в 

тетради или выполняют практические задания с помощью компьютера. 

Раздел 3. Тематическое планирование 

7 класс (34 часов) 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Общение в социальных сетях и мессенджерах 4 

2 С кем безопасно общаться в интернете 3 

3 Пароли для аккаунтов социальных сетей 4 

4 Безопасный вход в аккаунты 3 

5 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 4 

6 Публикация информации в социальных сетях 3 

7 Кибербуллинг 3 

8 Публичные аккаунты 2 

9 Фишинг 3 

10    Выполнение теста.  1 

11 Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов 1 

12 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 

Итого 34 

 

8 класс (34 часов) 

 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Что такое вредоносный код 5 

2 Распространение вредоносного кода 5 

3 Методы защиты от вредоносных программ 5 

4 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 5 

5 Подготовка к итоговому тесту 1 
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6 Выполенение  теста 1 

7 Работа над ошибками 1 

8 Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов 2 

9 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 5 

10 Повторение 4 

Итого 34 

 

9 класс (34 часов) 

 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Социальная инженерия: распознать и избежать 4 

2 Ложная информация в Интернете 6 

3 Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 4 

4 Беспроводная технология связи 4 

5 Резервное копирование данных 4 

6 Подготовка к итоговому тесту 1 

7 Выполенение  теста 1 

8 Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов 2 

9 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 4 

10 Повторение 4 

Итого 34 

Программа внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии» 

 

Пояснительная записка 

Объединение по русскому языку «Трудные вопросы орфографии» предназначен для обучающихся 

5-9 класса и рассчитан на 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

         Объединение «Трудные вопросы орфографии» позволит привести в систему все знания, полученные 

обучающимися при изучении орфографии  в 5-9 классах.  Он расширит и систематизирует теоретические 

сведения, полученные обучающимися, закрепит практические умения и навыки;  нацелит на подготовку 

обучающихся к успешному написанию контрольных работ и к сдаче ОГЭ. На данном курсе предполагается 

уделять большое внимание развитию орфографической зоркости, формированию орфографической 

грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 
сложности. 

Цели и задачи 

Цель курса: 

      -  формирование орфографической грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1) обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию;  

2) совершенствовать орфографическую  грамотность обучающихся; 

3) активизировать внимание обучающихся к собственной письменной речи;  

4) обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и 

литературы.  

          Для достижения основных целей курса необходимо использовать наиболее эффективные  приёмы: 
работа с обобщающими схемами, таблицами по орфографии,   разнообразными лингвистическими 

словарями, алгоритмами, текстами, орфографическим анализом текстов. 

          Для решения орфографических задач предлагается обратить внимание на орфографический и 

словообразовательный разборы слова. Они помогают  

предвидеть затруднения, вызванные морфемной особенностью  словообразовательного образца. 

       Таким образом, курс по углублению и систематизации знаний орфографических  правил поможет 

учащимся грамотно, точно, логически стройно передавать свои мысли в письменной форме, что является 

для восьмиклассников особенно актуальным в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией 

по русскому языку. 

                               Планируемые результаты 
 Главным результатом освоения курса является готовность учащихся к участию в ОГЭ. К концу 

данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают 
определенные умения и навыки по изученным темам 

  

 Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли слова, 

русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик  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; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 

• 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; 
Ученик  получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента 

Предметные:   
Ученик   научится: 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 
· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Ученик  получит возможность научиться: 

иметь представление: 

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 

развития творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 
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- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

определять: 

- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и фразеологии, 

грамматические средства выразительности речи; 
- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения программы кружка обучающиеся должны  

знать:  
- правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-

грамматических написаний; 

- условия, от которых зависит написание; 

- норму, действующую при данных условиях; 
- последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

-приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь:  

- правильно писать слова с орфограммами, обусловленными      морфологическим и традиционным 

принципами написания; 

-правильно писать сложные слова, 

-правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в прилагательных, образованных 

от собственных имен; 

-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен существительных, 

-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях       прилагательных, 

-правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов; 
-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

-правильно писать не с разными частями речи. 

 

 

 

 

Основное содержание программы кружка                                                      «Трудные вопросы 

орфографии» 34 ч (1 час в неделю) 
          Тема 1. Орфография как система правил русского правописания. 

          Некоторые сведения из истории русской орфографии. Орфографическое правило как разновидность 

учебно-научного текста. Разделы русской орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и 
раздельные написания. 

          Тема 2. Правописание безударных гласных в корне слова 

          Система правил, связанных с правописанием морфем. Правописание гласных корня: безударные 

проверяемые и   непроверяемые. Правописание словарных слов заимствованного происхождения.  

         Тема 3. Правописание корней с чередованием гласных 

          Правописание корней с чередующимися гласными: 1) -кос-//-кас-,   -лаг-//-лож-, -бер-//-бир-, -пер-//-

пир-, -дер-//-дир-,  - мер-//-мир- и др.(зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) –раст (ращ)-//-рос-, -

скак-//скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гор-//-гар-,  -твор-//-твар-,  -клон-//-клан-, -

зор-// -зар- (зависимость от ударения). 4)-мак-//  -мок-, -равн-//- ровн-(зависимость от значения слова).. 

          Тема 4. Правописание согласных в корне слова: 1) правописание звонких/глухих согласных; 2) 

правописание      непроизносимых согласных; 3) двойные согласные. Проверяемые и непроверяемые 

согласные.  
              Тема 5.  Правописание приставок.  Одновариантные (не изменяются на письме): об-(обо-,)от-(ото-

),над-(н)адо-),под-(подо-),пред-(предо),в-(во-),за-,на-,вы-,у-,о-,су-,по-,пра-про.  

              Двухвариантные (меняют «з» на «с» перед глухими согласными): без-  бес--вз-- вс-,воз-  вос-,из-  ис-

,низ-  нис-, раз- - рас-,роз – рос-,чрез-(через-) – чрес-(черес-). 

                   Смысловые (различаются по значению): пре—при- 

           Фонетический и морфологический принципы написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок. Значение иноязычных приставок анти-, диа-, ди-, дис-, контр-, супер-, суб-. 

Особенности употребления в научном стиле речи с иноязычными приставками.  

              Тема 6. Употребление  ь, ъ.  
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    Ь пишется:   на конце слова, середине слова после мягкого согласного перед твёрдым согласным, в  

середине слова между двумя мягкими согласными в том случае, если при изменении слова или в 

родственных словах второй согласный становится твёрдым, а первый сохраняет свою мягкость; 

после мягкого согласного л [л’] перед любыми согласными: в формах творительного падежа 

множественного числа; в середине числительных, оканчивающихся на -десят, -сот; в конце 

числительных, оканчивающихся на –дцать;в  прилагательных, образованных от названий месяцев с 

помощью суффикса -ск. 

   Сочетания букв:  

          -чк-, -чн-, -нч-, -нщ-, -рщ-, -рч-, -ст-, -нт-, -щн-  

        Употребление Ь для обозначения грамматических форм: после шипящих в именах существительных 

женского рода III склонения в форме единственного числа именительного и винительного падежа; 

после шипящих в наречиях (исключения: уж, замуж, невтерпёж), после шипящих во втором лице 

единственного числа глаголов настоящего и простого будущего времени ( что делаешь? что 

сделаешь?); после шипящих и других согласных в повелительном наклонении  ( что делай(те)? что 

сделай(те)?); в  неопределённой форме глагола (после т и ч)  ( что делать? что сделать?); в 

родительном падеже множественного числа существительных на -ня (I склонение), если перед -ня 

стоит гласная, а также в четырёх существительных-исключениях (барышня, боярышня, деревня, 

кухня). 

        Ь не пишется:  

            - после шипящих в именах существительных мужского рода II склонения в форме 

единственного числа именительного падежа;  

            - после шипящих в краткой форме имён прилагательных (мужской род); 

          -  после шипящих в трёх наречиях-исключениях;  

          - после шипящих в родительном падеже множественного числа существительных женского 

рода на -а (I склонение); 

         - в  родительном падеже множественного числа существительных на -ня (I склонение), если 

перед -ня стоит согласная (исключения: барышня, боярышня, деревня, кухня);  

        - в глаголах в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего и 

простого будущего времени ( что делает? что сделает? что делают? что сделают?); 

Употребление разделительного Ъ: после согласного перед буквами е, ё, ю, я после приставки, 

оканчивающейся на согласную; в сложных словах, первую часть которых составляют числительные 

двух-, трёх-, четырёх; в иноязычных по происхождению словах после приставки на согласную:  

ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, супер-, транс- или составной частицы  пан-. 

      Обратить внимание! 

 

Буква ъ не пишется перед буквами а, о, у, э, и, ы;  в середине слова (не после приставки!) 

(Исключение – фельдъегерь.); на стыке частей сложного слова; в существительном подьячий (в этом 

слове нет приставки под-!).  

В середине слова пишется разделительный ь; в середине слова (в корне) арьергард пишется 

разделительный ь, а не ъ, поскольку приставки ар- в русском языке нет;  в слове изъян (тюрк.) пишется 

ъ по аналогии с глаголом изъять.  

 
Разделительный Ь пишется в следующих случаях: в середине слова (не после приставки!) после 

согласного перед буквами е, ё, ю, я, если после согласного перед гласным звучит [ j ]; в некоторых 

заимствованных словах (как сигнал звука [ j ]) после согласного перед буквой о. 

 

Тема 7. Правописание числительных. Мягкий знак  в середине и на конце имен числительных 

Правописание  сложных  и составных порядковых числительных (шестнадцатый, девятисотый; две 

тысячи двенадцатый).Правописание  порядковых числительных, оканчивающихся на тысячный, 

миллионный, миллиардный (стотридцатитысячный (сто тридцать тысяч), 

пятидесятичетырехмиллионный (пятьдесят четыре миллиона), двухсоттридцатимиллиардный 

(двести тридцать миллиардов).. Правописание слов двухсполовинный, трехсполовинный, 

четырехсполовинный.Правописание дробных числительных ( три восьмых (3/8), четыре целых и одна 

шестая (4 1/6), три целых и одна четвертая, три с четвертью (3 1/4).) Числительные полтора (м. и ср. 

р.) - полторы (ж. р.) и полтораста. Собирательные числительные, образованные от количественных 

числительных четыре - десять, -ер-( четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. 

 

         Тема 8. Слитные, раздельные и дефисные написания слов 

           Слитное  написание существительных (музей-усадьба, юго-восток); прилагательных (ярко-зеленый), 

имен числительных и слов, имеющих в составе числительные (пол-лимона, пол-арбуза, пол-Лаишевки). 

Слитное написание предлогов (ввиду (= по причине), вместо, вроде (= подобно), вследствие (= по 

причине), наподобие, насчет (= о), сверх, навстречу), союзов (чтобы, тоже, также, причём, притом, 

зато) и наречий ( вничью, внакладе, впоследствии, всухомятку, наполовину) . 
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       Дефисное написание имен существительных, имен прилагательных, имен числительных и слов, 

имеющих в составе числительные; наречий (точь-в-точь, по-зимнему, мало-помалу), местоимений (кто-

то, что-нибудь), частиц (–то, -либо,      -нибудь, кое-(кой-), -ка, -де, -с, тка, -тко, -таки ).  

Дефисные написания в научной и художественной речи (правописание терминов, эпитетов). 

    Раздельное написание имен  существительных (юбка мини), прилагательных (вечнозеленый), имен 

числительных и слов, имеющих в составе числительные (пол большого дома). Слитное написание 

предлогов (в течение), частиц (бы, ли, же) и наречий (бок о бок). Исключения из правил. 

          Тема 9. Правописание н, нн в разных частях речи . 
Имена прилагательные:1) Имена прилагательные с суффиксами -ан-, -ян-,-ин- (глиняный, серебряный, 

куриный. ).2) Имена прилагательные с суффиксами -онн-, -енн- (авиационный, родственный).3)   

Прилагательные,  образованные от существительных с  основой  на  -н  с  помощью  суффикса -н- 

(картинный (картин-а + н-ый). 
Причастия и имена прилагательные, образованные от глаголов:1) две буквы -н- в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов:1) с приставкой (вспаханный, отваренный ,но: 

смышлёный мальчик, названый брат);2) причастия с зависимыми словами ( варенная на молоке).3) 

причастия и прилагательные с суффиксами -ова-, -ева-, -ирова-:( маринованный, 

асфальтированный);4)причастие, образованное от бесприставочного глагола совершенного вида   ( 

лишённый). 

      Одна -н- в кратких причастиях (воспитан), две -н- а в  кратких прилагательных (кроме формы 

единственного числа мужского рода). Написание одной или двух букв -н- в сложных прилагательных 

(гладкокрашеный (красить, несовершенный вид); гладкоокрашенный (окрасить, совершенный вид). 
Наречия, образованные от прилагательных с двумя -н-,( шли организованно). Исключения из правил. 

Именах существительные, образованные от прилагательных, причастий и отглагольных прилагательных ( 

столько -н-, сколько их было в производящей основе: воспитанник (от ‘воспитанный’), мученик (от 

‘мученый’).Две -н-  во всех словах, образованных от основ на -н, с суффиксом, начинающимся на -н: 

пенный (пен-а+н-ый), шестигранник (шесть+грань+ник). 
      Тема 10. Правописание о-ё после шипящих. Правописание и-ы после ц. 

            Буква ё после шипящих в корнях слов под ударением ( решетка – решето, дешевый – дешевле, 

черный – чернеть). Исключения.Буквы О-Ё В суффиксах прилагательных и существительных  (каблучок, 

зайчонок,  доченька, дороженька ). Буквы О-Ё в окончаниях существительных и прилагательных ( 

парчовый – грушевый, плечом – кучей). Буква Ё во всех  
словах, образованных от глагола (выкорчевка, обнаженный).Правописание и-ы после ц .Буква и в корне 

после ц и в словах на –ция. Буква ы после ц в суффиксе и в окончании слов. Исключения. 

          Тема 11.  Правописание суффиксов существительных, прилагательных,  причастий, глаголов, наречий 

          Написание суффиксов в разных частях речи. Суффиксы имён существительных и их написание: -арь-, 

-тель-, -ник-, -ени- и др. Различение суффиксов -чик- и -щик-, -ек- и -ик. Типичные суффиксы имён 

прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -чив-, -лив-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. Различение на 

письме суффиксов -к- и -ск-. Степени сравнения имён прилагательных и написание суффиксов в этих 

формах. Типичные суффиксы глаголов. Различение на письме суффиксов -ова-(-ева-) и -ива-(-ыва-). 

Правописание суффиксов у глаголов прошедшего времени. Суффиксы причастий. Выбор суффикса 

причастий настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

  
          Тема 12.  Правописание окончаний . Правописание безударных окончаний имен существительных . 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных и причастий. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Буквы О, Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных и прилагательных. 

Буква Ы в окончаниях существительных и  прилагательных после Ц. Буква И в окончаниях количественных 

числительных от 11 до 19.Исключения из правил. 

Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. 

Тема 13.  Не с разными частями речи. Не с именами существительными (невежа, нечистоплотность). Не 

с глаголами в неопределённой форме и в форме любого наклонения, с  краткими причастиями и 

деепричастиями ( не читать, не хватает, не спал, не курил бы, не спеши, не прочитан, не видя); а также 

с числительными, предлогами (кроме  несмотря на, невзирая на), союзами, частицами и наречиями ((кроме 

наречий на -о): не один, не в клубе, не то... не то, не только, не всегда, не завтра, не по-твоему, не по-

русски), б) с существительными, прилагательными, наречиями на -о при имеющемся (или подразумеваемом) 
противопоставлении: (Он говорил не правду, а ложь; Это была не большая, а маленькая станция; От 

общежития до института не далеко, а близко. Сегодня не холодно, а тепло), в) с полными причастиями 

при наличии противопоставления или зависимых слов(: На столе лежала не прочитанная, а лишь 

просмотренная книга; На столе лежала не прочитанная мною книга), г) с прилагательными, наречиями 

на –о со словами далеко не, вовсе не, отнюдь н(: никому не известные причины, ничуть не интересная 

книга, никогда не замерзающее озеро, далеко не лёгкое решение, отнюдь не весело). Не с местоимениями, 

в том числе отрицательными ( некого, не  у кого). Глаголы с приставкой недо-, имеющие значение 

неполноты действия ( недосмотреть за ребенком — не досмотреть кинофильм). 

          Тема 14.  Правописание  предлогов, союзов, частиц. 
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                Дефисное написание непроизводных парных предлогов-сращений  из-за, из-под и просторечные 

по-за, по-над, по-под, для-ради, за-ради ( из-за леса, из-под земли).Производные предлоги и предложные 

сочетания ( сквозь, близ) Производные предлоги благодаря, согласно, вопреки,  управляющие формой 

дательного падежа существительного или местоимения( благодаря вовремя принятому решению; 

благодаря ему (ей, им); согласно вашему заявлению). Раздельное написание предлогов в виде, в деле, в 

меру, в области, в отличие от, в отношении, в продолжение, в связи с, в силу, в смысле, в течение, в 

целях, за исключением, за счет, по мере, по поводу, по причине.  Предлоги в продолжение, в течение,  их 

отличие от сочетаний существительных в предложном падеже, оканчивающихся на и, с предлогом в (в 

продолжении повести, в течении реки). Употребление производных предлогов. Правописание союзов 

Слитное написание союзов зато также  тоже , чтобы (чтоб — разг.) притом и причем.Сочетание ни 

при чем (Правду говоря, здесь щука ни при чем..). Раздельное написание союзов то есть ,составных 

союзов (состоящие из двух и более слов) для того чтобы, потому что, так как, так что, тогда как, в 

то время как и др. 
 Частицы не и  ни, их различение на письме.  

               Тема 15.  Употребление прописных букв.  

 Прописные буквы в начале текста. Прописные буквы после знаков препинания. Собственные имена лиц. 

Клички животных. Имена действующих лиц в баснях, сказках, пьесах. Имена прилагательные и наречия, 

образованные от индивидуальных названий. Географические и административно-территориальные 

названия. Астрономические названия. Названия исторических эпох и событий, геологических периодов. 

Названия праздников, народных движений, знаменательных дат. Названия, связанные с религией. Названия 
организаций, учреждений, предприятий, иностранных фирм. Названия документов, памятников старины, 

произведений искусства. Наименования должностей и званий. Названия орденов, медалей, знаков отличия. 

Названия литературных произведений и средств массовой информации. Сложносокращенные слова и 

аббревиатуры. Условные имена собственные 

          Тема 16.  Итоговое тестирование 

 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

 

Учебно-тематический план кружка                                                       «Трудные вопросы орфографии» 

№ 

п/п 

Тема К-во часов 

1 Орфография как система правил  русского правописания 1 

2 Правописание безударных гласных в корне слова 2 

3 Правописание корней с чередованием гласных 2 

4 Правописание согласных в корнях слов 2 

5 Правописание приставок. 

Употребление ъ после приставок. 

2 

6 Употребление ь . 

Употребление ь после шипящих в разных частях речи 

2 

7 Правописание числительных 2 

8 Слитные, раздельные и дефисные написания слов 2 

9 Правописание н,нн в разных частях речи 4 

10 Правописание о-ё после шипящих 2 

11 Правописание суффиксов существительных, 
прилагательных, причастий, глаголов, наречий 

3 

12 Правописание окончаний 2 

13 НЕ с разными частями речи 3 

14 Правописание производных предлогов, союзов, частиц 3 

15 Употребление прописных букв 1 

16 Итоговое занятие 1 
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 Итого 34 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 

 

Дата Примечания 

   по 

плану 

факт 

1 Орфография как 

система правил  

русского 

правописания 

1 Составление индивидуальной карты 

ошибок 

   

2 Правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

2 Выполнение упражнений. 

Выступления учащихся по теме. 

Орфографический и 

словообразовательный разборы. 

Составление словарика 
«Непроверяемые гласные в корне 

слова». 

Составление кроссвордов, шарад, 

ребусов 

   

3 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных 

2 Выполнение упражнений. 

Орфографический и 

словообразовательный разборы. 

Составление кроссвордов, шарад, 

ребусов  

   

4 Правописание 

согласных в корнях 

слов 

2 Выполнение упражнений. 

Орфографический и 

словообразовательный разборы. 

Диктант с продолжением. 
Конкурс «Кто больше?» 

   

5 Правописание 

приставок. 

Употребление ъ 

после приставок. 

2 Выполнение упражнений, составление 

словарной статьи 

Составление орфографического и 

толкового словарика «Слова с 

иноязычными приставками» 

Изложение с продолжением. 

   

6 Употребление ь . 

Употребление ь 

после шипящих в 

разных частях речи 

2 Выполнение упражнений. 

Изложение с продолжением. 

Составление опорного конспекта «Ь 

после шипящих в разных частях речи» 

 (творческая работа) 

   

7 Правописание 

числительных 

2 Выполнение упражнений. 

Осложнённое списывание 

   

8 Слитные, 
раздельные и 

дефисные 

написания слов 

2 Самостоятельная работа. 
Составление таблицы «Слитно. 

Раздельно. Через дефис». 

   

9 Правописание н,нн 

в разных частях 

речи 

4 Самостоятельная работа, составление 

опорных схем, алгоритма. 

Объяснительный диктант. 

Изложение с продолжением. 

   

10 Правописание о-ё 

после шипящих 

2 Самостоятельная работа, составление 

опорных схем, алгоритма. 

Орфографический и 

словообразовательный разборы. 

   

11 Правописание 3 Самостоятельная работа, составление    



508 
 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, 

причастий, 

глаголов, наречий 

опорных схем, 

Тестирование. 

Осложнённое списывание. 

Презентация «Правописание 

суффиксов в разных частях речи» 

Морфемный разбор. 

12 Правописание 

окончаний 

2 Самостоятельная работа, составление 

опорных схем, алгоритма. 

Выборочно-распределительный 

диктант 

   

13 НЕ с разными 
частями речи 

3 Выполнение упражнений. 
Составление таблицы «НЕ с разными 

частями речи» 

Орфографический анализ текста 

Сочинение-рассуждение по пословице 

   

14 Правописание 

производных 

предлогов, союзов, 

частиц 

3 Выполнение упражнений. 

Сочинение-рассуждение на тему 

«Нужны ли нам частицы?» 

Творческий диктант: замена 

производных предлогов 

непроизводными. 

   

15 Употребление 

прописных букв 

1 Осложнённое списывание 

Составление словарика «Прописная 

или строчная?» 

   

16 Итоговое занятие 1 Итоговое тестирование    

 
 

 

 

 

  



509 
 

Программа внеурочной деятельности «В мире литературы» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29 октября 2012№ 273 –ФЗ « Об образовании в Российской федерации» 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2015-2016 учебный год; 

 методическим письмом о реализации в 5-м классе ФГОС основного общего образования по 

предметным областям и учебным предметам 

Данная программа является дополнением к основному курсу литературы. Программа рассчитана на 170 ч, 

предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации и осуществляется в следующем объёме в 5 классе -34 ч, в 6 классе- 34 ч, 

в 7 классе -34 ч, в 8 классе -34 ч, в 9 классе-34 ч. 

Цели 
Основными целями курса внеурочной деятельности «В мире книг» в системе основного общего образования 
являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного; 

Задачи: 

 воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной культуре, 

обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; прививать любовь к русской литературе и культуре, уважение к литературам 

и культурам других народов; обогащать духовный мира школьников, их жизненный и эстетический 

опыт; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устной и 

письменной речи учащихся; формировать читательскую культуру, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 осваивать знания о русской классической литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 формировать читательский кругозор и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; нравственные представления о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной и зарубежной культуре  

Формы организации курса внеурочной деятельности «В мире книг»: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
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1. Результаты курса внеурочной деятельности «В мире книг»  
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

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

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивно  и 

по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

 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; 

 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; 

 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 обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире книг»  

5 класс 

Русская классика (18 час) 
1. Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова (на выбор). Басня: история и особенности жанра, 

односюжетные басни, нравственный урок басен.  
2. Н. В. Гоголь. Страшная месть. Поэтизация народной жизни в повести. Реальность и фантастика. 

3. Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. Художественные произведения о сверстниках.  

4. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра стихотворения в прозе. "Стихотворения в 

прозе И.С. Тургенева - гимн вечной жизни"  

5. Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). Осмысление авторской позиции по отношению к 

войне, проблема истинного и ложного патриотизма. 

6. А. Н. Островский. Снегурочка. Проблема жанра. Фольклорная основа пьесы.  

7. П.П.Бажов. «Малахитовая шкатулка».  

8. М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». Поэтизация труда и жизнелюбия.  

9. А. И. Куприн. Чудесный доктор. Особенностями композиции произведения – “рассказ в рассказе”, 

сострадание и милосердие в произведениях русской классической литературы 19-20 вв.  

10. Кир Булычев. «Заповедник сказок»  
11. Е. И. Носов. Варька. Милосердие и гуманизм в художественной литературе. 12. С.Я.Маршак. Пьесы-

сказки: «Горя бояться – счастья не видать», «Умные вещи» 

Зарубежная классика (16 часов) 
1. Дж. Родари. «Путешествие Голубой Стрелы». 2. Э.Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. 3. Туве Янсон. 

«Последний в мире дракон» 4. Р. Киплинг. «Сказки джунглей» 5. И.В.Рак. «В царстве пламенного Ра: мифы, 

легенды и сказки Древнего Египта». 6. О. Уайльд. «Мальчик-звезда». 7. Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина Друда». 

8. А. Конан Дойл. «Записки Шерлока Холмса».  

6 класс 

Русская классика (18 часов) 



512 
 

1. А.Р.Беляев «Человек-амфибия»  

2. Кир Булычёв «Девочка с Земли»  

3. Б.С.Житков. Сборник «Морские истории», «Рассказы о животных»  

4. В.П.Катаев «Белеет парус одинокий»  

5. А.И.Куприн «Изумруд»  

6. А.А.Лиханов «Последние холода»  

7. Л.Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

8. М.М.Пришвин. Рассказы и повести в сборнике «Моим молодым друзьям» 9. Б.Н.Полевой «Повесть о 
настоящем человеке» 

10. А.Н.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел»  

Зарубежная классика (16 часов) 
1. Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан» 2. Ч.Диккенс «Оливер Твист» 3. А.Конан Дойл «Красным по 

белому» 4. Э.По «Золотой жук» 

5. Р.Стивенсон «Остров сокровищ» 6. А.Линдгрен «Расмус-бродяга» 7. Дж. Лондон «Зов предков» 8. 

Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари» 

9. М.Твен «Принц и нищий» 10. Р.Киплинг «Арест лейтенанта Голайтли» 

7 класс. 

Русская классика (20 часов) 
1. Тургенев И.С. «Первая любовь»  

2. Короленко В. «Слепой музыкант».  
3. Астафьев В.П. «Родные берёзы» , «Весенней порой» 

4. Алексин А. «А тем временем где – то». 

 5. Солоухин В.А. «Ножичек с костяной ручкой»  

6. Булычёв К. «Белое платье Золушки» 

7. Шукшин В.М. «Забуксовал»  

8. Нагибин Ю. «Эхо».  

9. Яковлев Ю. «Корзинка»  

10.Шефнер В. «Человек с пятью «не»», «Счастливый неудачник».  

11. Фраерман Р. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».  

12. Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 

Зарубежная классика (14 часов) 
1. Лондон Д. «Бурый волк» 2.Сетон –Томпсон Э. «Рассказы о животных». 3. Бредбери Р. Рассказы. Роман 

«451 по Фаренгейту». 4. Азимов А. «Я робот» 5 .Рид М. «Всадник без головы» 6. Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта». «Таинственный остров» 7. Линдгрен А. «Мио, мой Мио» 

8 класс 

Русская классика (12 часов) 
1. Алданов М. «Чертов мост»  

2. Васильев Б. «Завтра была война». «В списках не значился».  

3. Леонов Л. «Золотая карета» 

4. Островский А. «Свои люди — сочтемся». «За двумя зайцами» «На всякого мудреца довольно простоты». 

«Не все коту масленица». (по выбору) 

 5. Достоевский Ф. «Неточка Незванова»  
6. Толстой Л. «Детство. Отрочество. Юность»  

7. Грин А. «Бегущая по волнам.» 

Зарубежная классика (13 часов) 
1. Диккенс Ч. «Оливер Твист» 2. Андерсен Г.Х. «Три льва и три сердца
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7. Л. Толстой «Хозяин и работник»  

8. Л. Андреев «Ангелочек» 

9. В. Гаршин «Красный цветок»  

10. М. Зощенко «Жертва революции»  

11. А Солженицын «Случай на станции Кречетовка»  

12. В. Набоков «Рождество»  

13. Н. Олейников «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях»  

14. А. П. Платонов «Броня»  
15. В. Быков «Сотников»  

16. В. Закруткин «Матерь человеческая»  

17. Вс. Лавренёв «Сорок первый»  

18. В. Распутин «Живи и помни»  

19. В. Тендряков «Весенние перевертыши»  

20. Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 

  

Зарубежная классика(13ч.) 
1. Ф. Кафка «Превращение», «Исправительная колония» 2. Г. Уолпол «Замок Отранто» 3. О. Уайльд 

«Кентервильское привидение» 4. В. Гауф «Молодой англичанин» 5. Э. Хемингуэй «Старик и море», 

«Прощай, оружие!» 6. Д. Олдридж «Последний дюйм» 7. Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья» 8. Дж. 

Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 9. Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 10. Ш. Бронте 
«Джейн Эйр». 11. Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен» 12. Г. де Мопассан 

«Ожерелье», «Милый друг» 13. О. Генри «Фараон и хорал» 
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Программа внеурочной деятельности «В мире биологии» 

 

Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой задачи; 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

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

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

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

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

допустимых способов диалог) 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

Способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

Познавательные универсальные учебные действия 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

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);критически оценивать содержание и 

форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

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. 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

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

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



515 
 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Предметными результатами освоения курса являются следующие умения: 
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. 
приобретать навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 
сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты .процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности. 

1.Введение (1 час) 

Методы исследования природы. Правила безопасности и меры первой помощи. 

2. Природа под микроскопом (5 ч) 

Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с микроскопом. 

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Многообразие клеток. 

Строение про- и эукариотической клетки. Деление клетки. Митоз и мейоз. Неклеточные формы. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Сравнительная 
характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. Исследования природы с помощью 

микроскопа. 

Приготовление микропрепаратов клеток кожицы чешуи лука, клеток листа элодеи, плодов томата, 

шиповника. Виды тканей, отличие растительной ткани от животной, особенности строения и функции 

тканей. Работа с готовыми препаратами тканей. 

Творческая мастерская «Создание модели клетки из пластилина». 

Форма организации и вид деятельности: практикум, семинарское занятие, тренировочные 

упражнения 

3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (11 часов) 
Сезонность в природе. Фенологические наблюдения. 

Экскурсия №1 «Сезонные изменения в жизни растений» 

Экскурсия на школьный участок, знакомство с растения разных жизненных форм, осенние явления в жизни 
растений Заготовка растений для определения и гербария. Оформление отчёта экскурсии. 

Растения - синоптики, растения - индикаторы загрязнения. 

Эволюция растительного мира. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. 

Тайна семени (особенности строения семян). Химический состав семени. Прорастание семян. 

Вегетативные органы цветкового растения. Развитие корня из зародышевого корешка. Корневая система и 

процессы жизнедеятельности с ней связанные. 

Вегетативные органы цветковых растений: побег. Рост и развитие побега. Строение видоизменённых 

подземных побегов. Внешнее и клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
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Строение кожицы и основной ткани листа герани. 

Сравнительный анализ строения жилки листа и стебля. 

Генеративные органы растения: цветок. Разнообразие плодов и семян. 

Форма организации и вид деятельности: практикум, семинарское занятие, тренировочные 

упражнения, экскурсия, исследовательская работа с ресурсами Интернет и справочниками 

4.Тайны жизни растений.(6 часов) 
Жизнедеятельность организмов: минеральное и воздушное питание растений. Сравнительная 

характеристика питания растений и животных. 
Процессы дыхания и транспирации. Движение растений. 

Растение- живой организм. Взаимосвязь между органами растения. Обмен веществ и энергии- основное 

свойство живых организмов. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Сравнительная характеристика полового размножения голосеменных и покрытосеменных растений. 

Исследовательский проект: «Вегетативное размножение. Черенкование комнатных растений. Использование 

вегетативного размножения человеком» 

Форма организации и вид деятельности: практикум, семинарское занятие, тренировочные 

упражнения, экскурсия, исследовательская работа с ресурсами Интернет и справочниками 

5.Систематика. (3 часа) 
Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчиненность. 
Работа с гербарным материалом: определение растений, относящихся к разным семействам. 

Экскурсия №2 «Разнообразие растений нашей местности, их мест обитания. Распознавание местных видов 

растений». 

6. Организм и среда обитания. Экосистема. (4 часа) 
Среда обитания и экологические факторы, их влияние на растения. 

Что такое экологическая система? Естественные и искусственные экосистемы. 

Взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей средой. 

Экскурсия №3 «Растительное сообщество». 

Творческий проект: «Природные сообщества родного края» 

Форма организации и вид деятельности: практикум, семинарское занятие, тренировочные 

упражнения, экскурсия, проектная работа с ресурсами Интернет и справочниками 

7. Области использования растений .Влияние хозяйственной деятельности растения (5 часов) 
Роль растений в природе и жизни человека. Лекарственные растения и биологически активные вещества. 

Охрана, рациональное использование и восстановление растительных ресурсов и животных в планетарном 

масштабе как важнейшая международная задача. Растения Красной книги Приморского края и меры по их 

охране. 

Биологическое сочинение по выбору: «Что я хочу рассказать о живом организме», «Один день из жизни…» 

Демонстрации: живых объектов, гербариев, муляжей, коллекций плодов и семян, представителей разных 

таксонов и экосистем региона. 

Экскурсии: 

«Сезонные изменения в жизни растений (весна, осень, зима)»; 

«Разнообразие растений нашей местности, их мест обитания. Распознавание местных видов растений». 
«Растительное сообщество». 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ ТЕМА Часы Практическая 

часть 

Всего 

1  Введение 1  1 

2 Природа под микроскопом 5 3 5 

3 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
11 

6 11 

4 Тайны жизни растений 6 3 6 

5 Систематика 3 1 3 

6 Организм и среда обитания. 

Экосистема. 
4 

 4 

7 Области использования растений 

.Влияние хозяйственной 

деятельности растения 

4 

1 4 

 ИТОГО                                                                        34 14 34 
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Программа внеурочной деятельности «Юный репортёр» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения 

удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 
 Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании устного и печатного слова, 

содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём 

социальном, политическом окружении. Даная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения в двух группах. Общее количество часов групп по 

отдельности —34, общее количество часов 68. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по 

развитию устной и письменной речи ребёнка. 

 Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. 
Формы занятия, предусмотренные программой: 

1. свободная творческая дискуссия; 

2. ролевые игры; 

3. выполнение творческих заданий; 

4. активные методы формирования системы общения; 

5. практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, 

обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел 

навыки самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, 

статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов школьников в 
области, выходящей за рамки выбранного профиля, но способствующей их разностороннему личностному 

развитию. 

Занятия  в кружке помогут  обучающимся оценить свой творческий потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и способствовать созданию положительной мотивации обучающихся к 

предметам гуманитарного профиля. 

Технологии, используемые в системе занятий по программе «Юный репортер», ориентированы на 

то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая поможет ему овладеть общеучебными и 

специальными навыками, позволяющими успешно осваивать программу старшей профильной школы.  

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у  учащихся 

 

 Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; 

 Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

 Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 Творческого мышления, познавательной активности; 

 Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; 

 Коммуникативных навыков; 

 

Занятия  в кружке помогут  обучающимся познакомиться с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества. 

 

Задачи программы 

Развивающие: 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 
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- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как профессии 

являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная позиция во время занятий; 

выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях, 

творческих конкурсах. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
В процессе обучения обучающихся приобретают конкретные 

знания: 

 из истории журналистики; 

 о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

 о деятельности журналиста и других профессий, связанных  с журналистикой, о выдающихся 

журналистах; 

 о законе о СМИ 

и умения 

 создавать сочинения разных жанров; 

 соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, пунктуационные) в устных  и письменных высказываниях; 

 работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники), с 

использованием  ИКТ; 

 участвовать в дискуссии, пресс-конференции. 

  

Виды деятельности обучающихся: 

 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров); 

 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование); 

 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  и 
каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 творческие командировки; 

 встречи с журналистами; 

 участие в школьных и окружных мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

 выпуск школьной газеты; 

 публикации в местной прессе. 

Конечные результаты: 
- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной и районной газеты. 

 Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – овладением 

навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся с учетом возрастных и 

психологических особенностей на основе дифференцированного подхода. 

 Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной устной и 

письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, учитывающие 

особенности различных жанров журналистики, ролевые игры. 

 

Тематическое планирование занятий. 

1 группа (1 год обучения) 

№ п/п 
Тематика занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 Беседа «Моя любимая газета». 1   

2 Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. 1   

3 Организация работы корреспондентов хроникеров. 1   

4 Расширенная информация. 1   
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5 Практическая работа. Написание расширенной информации. Анализ 

работ. 

1   

6 Заметка. Заметка информационного характера 1   

7 Заметка. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Заметка-благодарность. 1   

8 
Практическая работа. Написание заметки с выводами и 

предложениями. Анализ работ. 
1 

  

9 Интервью-монолог. 1   

10 Интервью-диалог. Интервью-зарисовка. 1   

11 Анкетирование. 1   

12 Практическая работа. Подготовка интервью. Анализ работ. 1   

13 Беседа «Роль газеты в жизни моей семьи». 1   

14 Путевые заметки. 1   

15-16 Конкурс творческих работ. Путевые заметки. 2   

17 Отчет. Отчет общий (прямой). 1   

18 Отчет тематический. 1   

19 Отчет с комментариями. 1   

20 Практическая работа. Написание отчета. Анализ работ 1   

21 Репортаж. Событийный репортаж. 1   

22 Тематический репортаж. 1   

23 Постановочный репортаж. 1   

24-25 Практическая работа. Написание репортажа. Анализ работ. 2   

26-27 Зарисовка. Написание зарисовки. Анализ работ. 2   

28 Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи. 1   

29 Час общения «Если бы я был редактором…» 1   

30-31 Подготовка и проведение смотра стенгазет. 2   

32 Экскурсия/ встреча с местными журналистами 1   

33-34 Итоговое занятие. Смотр достижений. 2   

 

 

2 группа (2 год обучения) 

№ п/п 
Тематика занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 Корреспонденция. 1   

2 Практическая работа. Написание корреспонденции. Анализ работ. 1   

3 Статья. Передовая статья. Проблемная статья.  1   

4 Практическая работа. Написание статьи. Анализ работ. 1   

5 Обзор печати. Тематический обзор. Общий обзор. 1   

6 Информационный обзор. 1   

7 Практическая работа. Подготовка обзора. Анализ работ. 1   

8 Рецензия. Рецензия на литературную тему. 1   

9 
Практическая работа. Написание рецензии на телепередачу. Анализ 

работ. 
1 

  

10 Очерк. Очерк портретного характера. 1   

11 Проблемный очерк. 1   

12 Событийный очерк. 1   

13 Путевой очерк. 1   

14-15 Практическая работа. Написание очерка. Анализ работ. 2   

16 Фельетон. Тематический фельетон. 1   

17 Проблемный фельетон. 1   

18-19 Практическая работа. Написание фельетона. Анализ работ. 2   

20-21 Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций (репортажный снимок, 

репортажный рисунок, портрет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, 

интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический 

рисунок, фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, карты, 

заставки, орнаменты, виньетки, репродукции). 

2   

22-23 Обучение практики верстки номеров стенных газет. 3   

24 Литературное редактирование. 1   

25 Практическая работа. Редактирование текста. 1   

26-27 Теория и практика литературной правки. 2   

28 Беседа «Какие материалы в газетах меня больше всего интересуют и 1   



521 
 

почему?» 

29 Практическая работа. Редактирование текста. 1   

30 Подготовка и проведение смотра лингвинистических газет. 1   

31 Экскурсия/ встреча с местными журналистами. 1   

32 Час общения «Если бы я был редактором…» 1   

33-34 Итоговое занятие. Смотр достижений. 2   

 

 

Некоторые аспекты работы над темами программы 

 

Тема 1. Зарисовка 
Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. Практическая работа: 

 подготовить пейзажную зарисовку; 

 подготовить портретную зарисовку; 

 подготовить производственную зарисовку; 

 подготовить бытовую зарисовку; 

 подготовить контрольную зарисовку на заданную тему. 

Тема 2. Интервью 
Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-монолог, 

интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Логика 

интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

 разработать план вопросов и провести интервью с учёным; 

 разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 

 разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 

 разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым человеком; 

  подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 

Тема 3. Заметка 
Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. 

Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи 

краткой информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 

"Перевёрнутая пирамида".. 

Практическая работа: 

 подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку на 

заданную тему. 

Тема 4. Репортаж 
Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для 

репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно действующее 

авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж (оперативность, 

хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

 проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

 на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

 подготовить спортивный репортаж; 

 подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

Тема 5. Статья. 
Виды статей, трансформация жанра.Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, 

общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и 

задачи статьи. Проблемная, общеисследовательская, полемическая, историческая. 

Практическая работа: 

 подготовить проблемную статью; 

 подготовить общеисследовательскую статью; 

 подготовить полемическую статью; 

 подготовить историческую статью. 

Тема 6. Обзор 
Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

 подготовить общий обзор местных печатных СМИ за неделю; 

 подготовить общий обзор местных телевизионных каналов за неделю; 

 подготовить общий обзор местных радиопередач за неделю; 

 подготовить общий обзор центральных печатных СМИ за неделю. 

Тема 7. Очерк. Жанровое разнообразие. 
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Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными средствами, языковые и 

стилистические особенности. Эмоциональная выразительность. 

Практическая работа: 

 подготовить портретный очерк; 

 подготовить событийный очерк; 

 подготовить путевой очерк. 

 

Организация деловой игры. 
Деловые игры в последнее время широко применяются в учебном процессе. Они помогают 

эффективно решать практические задачи овладения профессией, воздействуют на другие элементы всей 

системы преподавания той или иной дисциплины. 

Организуя деловую игру на занятиях, следует рассматривать следующие узловые моменты: 

1. Журналистское произведение как тип текста.  

2. Журналистский текст как результат особого рода творчества.  

3. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь общества и компетентность 

журналиста.  

4. Процесс воздействия на читателя и социальная позиция журналиста.  

5. Оперативное отражение действительности в журналистике.  

6. Журналистское творчество и культура.  
7. Закономерности журналистского творчества.  

8. Право и этика журналиста. 

СТАТЬЯ 
   Роли сотрудников городской газеты играют: 

Корреспондент-учащийся. 

Редактор отдела - учащийся. 

Ответственный секретарь- учащийся 

Главный редактор- учащийся 

Действие первое. Журналист работает над статьей. Учащийся приносит на занятие написанный дома 

материал. Задание учащемуся: Докажите, что представленный Вами материал - статья. Убедите редакцию 

в актуальности Вашей статьи, правильности ее композиции. Покажите, как "работают" в вашей статье 

факты, логические и эмоциональные средства, тезис, антитезис, индукция и дедукция, система 
аргументации. 

Действие второе. Редактор отдела редактирует материал. Задание учащемуся, играющему роль 

редактора отдела: 

1. Оцените профессиональный уровень материала, соответствует ли он жанру статьи.  

2. Убедительны ли выводы автора статьи, вытекающие из анализа проблем, критической 

ситуации или положительного опыта? Обоснованы ли его рекомендации? 

3. Определите рубрику материала. Дайте оценку заголовка. 

4. Сделайте необходимую правку материала или верните его на доработку автору. 

Действие третье. Материал сдан в секретариат. Задание учащемуся, играющему роль ответственного 

секретаря. 

1. Примите решение по представленному материалу. 
2. Определите, чего не хватает в нем, а что лишнее. 

3. Согласны ли вы с рубрикой и заголовком? 

4. Сделайте необходимую правку или верните материал в отдел. 

Действие четвертое. Главный редактор принимает решение. Задание учащемуся, играющему роль 

главного редактора. 

1. Дайте оценку материала. 

2.  Определите, точно ли названы адреса критики или положительного опыта. 

3. Определите возможную реакцию читателя на этот материал. 

4. Сделайте редакторскую правку или верните материал в секретариат. 

Действие пятое. Материал опубликован (условно): задание учащимся, играющим роли сотрудников 

редакции. Оценить достоинство и недостатки материала. 

Действие шестое. Преподаватель, выступающий от имени издателя, дает оценку материала, 
определяет уровень его эффективности, подводит итоги деловой игры. 

ОЧЕРК 
Роли сотрудников редакции городской газеты играют:  

Очеркист - учащийся.  

Редактор отдела - учащийся.  

Ответственный секретарь - учащийся.  

Главный редактор - учащийся. 

Действие первое. Журналист пишет очерк. Учащийся приносит на занятие написанный дома 

материал. 
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Задание учащемуся. Докажите, что представленный вами материал - очерк. 

Убедите редакцию в целесообразности выбора героя темы, проблемы.  

Обоснуйте выбор вида очерка, его сюжета. Удачно ли показан Вами конфликт, раскрывающий личность 

человека, о котором вы пишете? 

Действие второе. Редактор отдела редактирует материал. Задание учащемуся, играющему роль 

редактора отдела:  

1. Оцените профессиональный уровень материала, соответствует ли он жанру очерка? 

2. Убедительны ли в материале личность героя, его характер, поступки? 
3. Дайте оценку заголовка. 

4. Сделайте необходимую правку материала или верните его автору на доработку.  

Действие третье. Материал сдан в секретариат. Задание учащемуся, играющему роль ответственного 

секретаря: 

1. Примите решение по представленному материалу. 

2. Определите, чего не хватает в нем, а что лишнее. 

3. Согласны ли Вы с заголовком? 

4. Сделайте необходимую правку или верните материал в отдел.  

Действие четвертое. Главный редактор принимает решение. Задание учащемуся, играющему роль 

главного редактора:  

1. Дайте оценку материала. 

2. Определите возможную реакцию читателя на этот материал. 
3. Сделайте редакторскую правку или верните материал в секретариат. 

Действие пятое. Материал опубликован (условно).Задание учащимся, играющим роль сотрудников 

редакции: Оценить достоинство и недостатки материала. 

Действие шестое. Преподаватель, выступающий от имени издателя, оценивает материал, определяет 

уровень его эффективности, подводит итоги деловой игры. 

 

1. "Живая речь". Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 15-минутный 

кусочек "живой" речи (в автобусе, на улице, в столовой...), желательно без журналистской правки, с 

сохранением особенностей авторской лексики, без пробелов в тексте. Цель упражнения - овладеть 

техникой записи в непредвиденной 

ситуации. 
2. "Время". Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя себя через 

определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность +,- 5 минут считается нормой. 

3. "Фраза-картинка". В журналистских материалах важно не только рассказывать о чем-то, но и 

показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист просто обязан создать "эффект 

присутствия". Можно написать "Он рассердился", и тогда читателю ничего не остается, как поверить этому 

сообщению-рассказу. А можно написать иначе: "Он грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул". 

Читатель сразу представит себе эту сцену и сделает вывод, что человек рассердился, разозлился. Задание: 

"показать" фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В АВАРИЮ, ЕМУ СТАЛО 

СТРАШНО. 

4. "Реплики". Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек произносит, когда 

он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 
5. "Жесты и мимика". Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, гуляющие в 

парке; школьница и школьники, смеющиеся на переменке; продавец и покупатель, который недоволен тем, 

как его обслужили. 

6. "Вкусные слова..." Что значит "хороший запах"? Попробуйте объяснить, что это такое. Если выбрать 

точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации. Например, жасминный, 

ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-приторный, чесночный, яблоневый. Попробуйте подобрать 

эпитеты к словам ПЕСНЯ, ПОХОДКА, ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

7. "Ассоциации". Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. Например: 

УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ БАЯН-КОНСЕНСУС, СЕССИЯ-ЗИГЗАГ-

ТЕЛЕФОН. 

Цель - научить делать "мостики"-связки в будущих журналистских материалах, когда одно 

предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 
8. "Первая фраза". Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к ненаписанным 

речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным материалам. Главное требование - фраза 

должна привлечь внимание, заинтересовать читателя, вызвать желание читать дальше. Цель - определить 

роль первых фраз в журналистском тексте. 

9. "Сказка". Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют содержащуюся в ней 

информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, хронику, интервью, репортаж, 

корреспонденцию и пр. Цель упражнения - уточнение смысла понятия "журналистская информация". 

10. "Три газеты". Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие три издания: 

демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и т.н. "желтое". Предлагается один факт, 
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который каждая группа интерпретирует и подает в соответствии с информационной политикой (а также - 

лексикой) своего издания. Цель упражнения - определение границ влияния на журналиста 

информационной политики издания. 

11. "Стоп-кадр". К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать несколько 

подписей. Из одного - трех слов или словосочетания (как заголовок). Из одного предложения - не более 18 

слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений общим объемом 40-50 слов. Из нескольких 

абзацев общим объемом до 300 слов. 

12. "Одно...". Учащимся выбираются несколько человек, сходных в чем-то (имя, фамилия, дата 
рождения и т.п.) и описывается какой-либо результат или курьез этого сходства. Цель упражнения - поиск 

социального смысла в частном случае. 

13. "Главная улица". Выбирается социально значимый факт (ряд фактов), связанный с главной 

улицей города (села) и подается последовательно в жанре хроники, заметки, информации, интервью, 

репортажа и отчета. Цель упражнения - уточнение методики работы в разных жанрах. 

14. "Письмо в редакцию". Учащиеся пробуют себя в качестве рядового читателя, обратившегося с 

какой-то просьбой или вопросом в редакцию центрального издания. Цель упражнения - преодоление 

психологического барьера, связанного со сменой ролей. 

15. "Приметы времени". По телевидению, дома, на улице можно слышать такие фразы: 

"Бедственное положение образования", "Подрастающее поколение сегодня быстро взрослеет", "В стране 

царит милицейский произвол" и т. п. Это все приметы времени. К любому подобному утверждению 

напишите десять примет. Например, десять примет РАСКРЕПОЩЕНИЯ СОЗНАНИЯ, десять примет 
ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, десять примет МИЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА... Цель - умение 

формулировать общественно значимые проблемы. 

16. "Два взгляда". Сформулировать два взгляда на ПРОПИСКУ. Два взгляда на СМЕРТНУЮ 

КАЗНЬ. Два взгляда на НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ. Два взгляда на ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Два взгляда на 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРМИЮ... Упражнение способствует формированию навыков анализа 

общественно-значимых проблем. 

17. "Впрок". Учащиеся методом интервью собирают данные о потребительских свойствах какого-

либо товара или услуги, затем в форме информации излагают результаты. Цель упражнения - овладение 

навыками сбора информации и определение границ рекламного / нерекламного материала. 
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Программа внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

Пояснительная записка 

В отличие от общеобразовательных школ, где курс основ военной службы изучается только в 10-м и 

11-м классах, в нашей школе, учитывая специфику МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» по 

целенаправленному военно-патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к служению 

Отечеству, как на военной, так и государственной службе, курс внеурочной деятельности «Основы военной 

подготовки» ведется  с 5-9 классы. 

Актуальность разработки программы внеурочной деятельности «Основы военной подготовки» 
обусловлена: 

дальнейшим развитием и совершенствованием системы дополнительного образования школы; 

достижением того уровня, который требует наращивания усилий на главном направлении подготовки 

обучающихся к выбору воинской специальности; 

требованием к наличию, формированию и развитию качеств, необходимых курсантам военных 

учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации; 

введением компонента дисциплины «Основы военной подготовки», нацеленного на формирование 

мотивационной профориентационной среды. 

Практическая значимость учебного предмета «Основы военной подготовки» обусловлена 

необходимостью: 

формирования у обучающихся основных понятий о военной службе; 

получения воспитанниками представления о предмете и задачах основ тактики, связи, первой 
медицинской помощи, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, 

инженерной подготовке; 

изучения боевых свойств и общего устройства автомата Калашникова; 

изучения законодательной основы общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

их основные требования, Положение о кадетских училищах; 

получения знаний об основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формы организации и методы проведения занятий по строевой подготовке с отделением. 

Программа является модифицированной 

Срок реализации курса  – 5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом – ежегодно по 35 часов  

Роль: 
«Основы военной подготовки» является учебным предметом дополнительной образовательной 

программы военно-патриотической направленности. 

Место: 
учебный предмет «Основы военной подготовки» преподаётся в рамках основного общего 

образования (5 – 9 класс) в системе дополнительного образования, преподавание предмета осуществляется 

преподавателем внеурочной деятельности. 

Обоснование выбора программы: 
Реализация данной программы совершенствует систему патриотического воспитания, формирует у 

молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской ответственности, создание системы 

ценностных ориентаций. Особое место при изучении курса «Основы военной подготовки» отводится 

выработке у кадет высокой дисциплинированности, организованности, строевой подтянутости и стремления 
посвятить свою жизнь служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение обучающимися 

законодательных основ военной службы, истории и основных этапов становления и развития Вооруженных 

Сил России, ознакомление кадет с жизнью военнослужащих, их правами и обязанностями, приобретение 

кадетами необходимых военных знаний и практических навыков в объеме, необходимом для службы в 

Вооруженных Силах РФ, теоретических основ подготовки и ведения тактических действий, принципов 

работы вооружения и боевой техники. В группу практических занятий входят занятия в тире (электронный 

тир), на строевом плацу, тактико-строевые занятия, военно-тактические (военно-спортивные) игры. 

Задача: 
формирование мотивации воспитанников к выбору военной специальности и как следствие базовых и 

профильных учебных предметов на этапе профильного обучения; 

обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств офицера, 
сопоставлению их со своими способностями, интересами, наклонностями. 

Цель: 
повышение компетентности обучающихся в выполнении задач военно-профессиональной 

деятельности по их предназначению; 

увеличение уровня практической подготовки обучающихся; 

дать обучающимся знания, навыки и умения, необходимые им для дальнейшего успешного обучения 

в высших учебных заведениях, преимущественно Министерства обороны Российской Федерации; 

привить  волевые, командирские и методические качества, позволяющие в последующем выполнять 

обязанности младших командиров курсантских подразделений. 
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Новизна: 
воспитанникам 5-х – 9-х классов в повествовательно-игровой форме предлагается к ознакомлению и 

изучению учебный материал об основах ведения общевойскового боя в современных условиях, развитии 

военного искусства с древних времён до настоящего времени. 

Программа направлена: 

на приобретение кадетами нравственных, морально - психологических и физических качеств, а также 

специальных знаний и умений, необходимых будущему защитнику Отечества, гражданину и патриоту, а 

также способствующих развитию интереса к полководческому искусству прошлого и настоящего; 
на формирование мотивации к профессиональной службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

на формирование психологической готовности воспитанников к выбору военной специальности. 

Структура программы учебного предмета: 

Учебный предмет состоит из десяти разделов: 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

Раздел II. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Раздел III. Основы инженерной подготовки. 

Раздел IV. Основы военной топографии. 

Раздел V. Основы военно-медицинской подготовки. 

Раздел VI. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Раздел VII. Строевая подготовка. 
Раздел VIII. Основы огневой подготовки. 

Раздел IX. Основы тактической подготовки. 

Раздел X. Основы парашютно-десантной подготовки. 

Сведения о затратах учебного времени: 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Русскинская СОШ» изучение предмета ОВС рассчитано: 

в 5 классах на 35 часов при 1 часе в неделю (теоретические - 15 часов, практические - 20 часов); 

в 6 классах на 35 часов при 1 часе в неделю (теоретические - 17 часов, практические - 18 часов); 

в 7 классах на 35 часов при 1 часе в неделю (теоретические - 16 часов, практические - 19 часов); 

в 8 классах на 35 часов при 1 часе в неделю (теоретические - 9 часов, практические - 26 часов); 

в 9 классах на 35 часа при 1 часе в неделю (теоретические - 16 часов, практические - 19 часов); 

Формы проведения учебных занятий: 
Теоретический материал изучается различными методами обучения, основными из них являются 

лекции и практические занятия. Формы применения указанных методов также могут быть различными урок, 

беседа, рассказ, показ и др. Изучаемый материал закрепляется при проведении тренировок учителями 

физкультуры во внеурочное время, а также на мероприятиях летней практики (зачеты по «Основам военной 

подготовки», военно-спортивные игры). 

Описание материально-технических обеспечения учебного предмета. 

Для достижения целей занятий применяются учебно-наглядные пособия по всем темам учебного 

предмета. 

Практические занятия проводятся на стадионе школы и на площадке перед учебным зданием. 

II.        



 

Учебно-тематический план 
5 класс  

Раздел 

Тема № 

Разделы, (темы) занятий Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теоретич. практич. 

Раздел II Общевоинские уставы ВС РФ. 7 7   

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №4 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №5 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №6 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 2 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел II Контрольное занятие. 

Контрольная работа. 
1 

 
1 

контр. опрос 

Раздел III Основы инженерной подготовки         1 1 
 

 

Раздел III Тема № 

1 

Фортификационное оборудование позиций. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел IV Основы военной топографии 1 1 
 

 

Раздел IV 
Тема № 1 

Предмет и задачи военной топографии. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел V Основы военно-медицинской подготовки 2 2 
 

 

Раздел V 
Тема № 1 

Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной 
жизни. 

Занятие №1 

2 2 
 

опрос 

Раздел VI Основы радиационной, химической и биологической 

защиты (РХБЗ) 
1 1 

 

 

Раздел VI 
Тема № 1 

Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов. 

Занятие №1 

1 1 
 

опрос 

Раздел VII Строевая подготовка. 18 
 

18  



 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №2 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №3. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №4. 
4 

 
4 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №5. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №6. 
4 

 
4 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №7. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №8. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII Основы огневой подготовки 4 2 2  

Раздел VIII 
Тема № 1 

История развития стрелкового оружия. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 3 

Автомат АК-74 и его модификации. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 3 

Автомат АК-74 и его модификации. 

Занятие №2 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел IX Основы тактики 1 1 
 

 

Раздел IX 
Тема №1 

Предмет и задачи основ тактики. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

 Итого 35 15 20  

6 класс 

Раздел 

Тема № 

Разделы, (темы) занятий Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теоретич. практич. 

Раздел I Общественно-государственная подготовка 6 6 
 

 

Раздел I 
Тема № 1 

Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Занятие №1 
2 2 

 

опрос 

Раздел I 
Тема № 1 

Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Занятие №2 
2 2 

 

опрос 

Раздел I 
Тема № 1 

Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Занятие №3 
2 2 

 

опрос 



 

Раздел II Уставы Вооруженных сил Российской Федерации 2 2 
 

 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №7 
1 1 

 

опрос 

Раздел II 
Тема № 1 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №8 
1 1 

 

опрос 

Раздел IV Основы военной топографии 4 2 2  

Раздел IV 
Тема № 2 

Ориентирование на местности без карты. 

Занятие №1 
2 1 1 

опрос 

Раздел IV 
Тема № 2 

Ориентирование на местности без карты. 

Занятие №2 
2 1 1 

опрос 

Раздел V Основы военно-медицинской подготовки 4 2 2  

Раздел V 
Тема № 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №1 
2 1 1 

опрос 

Раздел V 
Тема № 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №2 
2 1 1 

опрос 

Раздел VII Строевая подготовка.  12 
 

12  

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №2 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №3. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №4. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №5. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №6. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №7. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №8. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII Основы огневой подготовки 7 5 2  

Раздел VIII 
Тема № 2 

Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке и обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Занятие №1 

1 1 
 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 4 

Пистолет Макарова. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 



 

Раздел VIII 
Тема № 4 

Пистолет Макарова. 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 4 

Пистолет Макарова. 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 4 

Пистолет Макарова. 

Занятие №4 
1 1 

 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII 
Тема № 10 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Занятие №1 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

 Итого 35 17 18  

7 класс 

Раздел 

Тема № 

Разделы, (темы) занятий Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теоретич. практич. 

Раздел II Уставы Вооруженных сил Российской Федерации 2 2 
 

 

Раздел II 
Тема № 2 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Занятие №2 
2 2 

 

опрос 

Раздел V Основы военно-медицинской подготовки 6 3 3  

Раздел V 
Тема № 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №3 2 1 1 

опрос, 

практич. 

выполнение 

Раздел V 
Тема № 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №4 2 1 1 

опрос, 

практич. 

выполнение 

Раздел V 
Тема № 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №5 2 1 1 

опрос, 

практич. 
выполнение 

Раздел VI Основы радиационной, химической и биологической 

защиты (РХБЗ) 
6 6 

 
 

Раздел VI 
Тема № 2 

Оружие массового поражения. 
Занятие №1 

2 2 
 

опрос 

Раздел VI 
Тема № 2 

Оружие массового поражения. 
Занятие №2 

2 2 
 

опрос 

Раздел VI 
Тема № 2 

Оружие массового поражения. 
Занятие №3 

2 2 
 

опрос 

Раздел VII Строевая подготовка. 12 
 

12  

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII Строевые приёмы и движение без оружия. 2 
 

2 практич. 



 

Тема № 1 Занятие №2 выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №3. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №4. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №5. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №6. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №7. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №8. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII Основы огневой подготовки 9 5 4  

Раздел VIII 
Тема № 1 

Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке и обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Занятие №1 

1 1 
 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 5 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 5 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 5 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 5 

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

Занятие №4 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII 
Тема № 10 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Занятие №1 
4 

 
4 

практич. 

выполнение 

 Итого 35 16 19  

8 класс 

Раздел 

Тема № 

Разделы, (темы) занятий Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теоретич. практич. 

Раздел II Уставы Вооруженных сил Российской Федерации 4 3 1  

Раздел II 
Тема № 3 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Занятие №1 
2 1 1 

опрос 

Раздел II 
Тема № 3 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 



 

Раздел II 
Тема № 3 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел IV Основы военной топографии 3 1 2  

Раздел IV 
Тема № 3 

Общие сведения о топографических картах. Работа с картой 

на местности. 

Занятие №1 

3 1 2 

опрос, 

практич. 

выполнение 

Раздел VI Основы радиационной, химической и биологической 

защиты (РХБЗ) 
2 1 1 

 

Раздел VI 
Тема № 3 

Средства индивидуальной и коллективной защиты личного 

состава и пользование ими. 

Занятие №1 

2 1 1 

опрос, 

практич. 

выполнение 

Раздел VII Строевая подготовка. 14 
 

14  

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №2 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №3. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №4. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №5. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №6. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №7. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №8. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII Основы огневой подготовки 12 4 8  

Раздел VIII 
Тема № 2 

Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке и обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Занятие №1 

1 1 
 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 6 

7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 6 

7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 6 

7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 1 
 

1 практич. 



 

Тема № 6 Занятие №4 выполнение 

Раздел VIII 
Тема № 10 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Занятие №1 
7 

 
7 

практич. 

выполнение 

 Итого 35 9 26  

9 класс 

Раздел 

Тема № 

Разделы, (темы) занятий Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля 

теоретич. практич. 

Раздел I Общественно-государственная подготовка 3 3 
 

 

Раздел I 
Тема № 2 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел I 
Тема № 2 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел I 
Тема № 2 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

Занятие №3 
1 1 

 

опрос 

Раздел III Основы инженерной подготовки 2 2 
 

 

Раздел III 
Тема № 2 

Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Занятие №1 
2 2 

 

опрос 

Раздел VI Основы радиационной, химической и биологической 

защиты (РХБЗ) 
3 3 

 

 

Раздел VI 
Тема № 1 

Оружие массового поражения. 

Занятие №4 
1 1 

 

опрос 

Раздел VI 
Тема № 2 

Оружие массового поражения. 

Занятие №5 
1 1 

 

опрос 

Раздел VI 
Тема № 3 

Средства индивидуальной и коллективной защиты личного 

состава и пользование ими. 

Занятие №2 

1 
 

1 

опрос, 

практич. 

выполнение 

Раздел VII Строевая подготовка. 12 
 

12  

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №2 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №3. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №4. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №5. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VII Строевые приёмы и движение без оружия. 2 
 

2 практич. 



 

Тема № 1 Занятие №6. выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №7. 
1 

 
1 

практич. 

выполнение 

Раздел VII 
Тема № 1 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №8. 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел VIII Основы огневой подготовки 6 3 3  

Раздел VIII 
Тема № 1 

Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке и обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Занятие №1 

1 1 
 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 7 

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7). 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 7 

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7). 

Занятие №2 
1 1   

опрос 

Раздел VIII 
Тема № 10 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Занятие №1 
3 

 
3 

практич. 

выполнение 

Раздел IХ Основы тактической подготовки 4 2 2  

Раздел IХ 
Тема № 2 

Действия солдата в бою. 

Занятие №1 
1 1 

 

опрос 

Раздел IХ 
Тема № 2 

Действия солдата в бою. 

Занятие №2 
1 1 

 

опрос 

Раздел IХ 
Тема № 2 

Действия солдата в бою. 

Занятие №3 
2 

 
2 

практич. 

выполнение 

Раздел Х Основы парашютно-десантной подготовки 5 2 3  

Раздел Х 
Тема № 1 

Подготовка личного состава к десантированию парашютным 

способом. 

Занятие №1 

1 1 1 

опрос 

Раздел Х 
Тема № 2 

Материальная часть людских десантных парашютов. 

Занятие №1 
2 1 1 

опрос 

Раздел Х 
Тема № 3 

Укладка парашютных систем для совершения    прыжка с 

парашютом. 

Занятие №1 

2 
 

2 

практич. 

выполнение 

 Итого 35 16 19  
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Ш. Содержание программы 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 
Тема 1. Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Занятие №1 Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). 

Занятие №2 Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. 

Занятие №3 Дни воинской славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил. 

Тема 2. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 
Занятие №1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

Занятие №2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Профессионально-психологический отбор. Медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Занятие №3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

Занятие №4 Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Занятие №5 Права и ответственность военнослужащих. Основные обязанности при прохождении военной службы. 

Занятие №6 Статус военнослужащих, особенности, законодательные гарантии прав и социальной защиты. 

Раздел II. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Тема 1. Устав внутренней службы ВС РФ. 

Занятие №1 Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Старшие и младшие. Должностные лица караула. 

Занятие №2 Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадет СПКУ). 

Занятие №3 Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ (приказание), порядок его 
отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской вежливости и поведении кадет. 

Занятие №4 Размещение военнослужащих (кадет). Общие положения. Содержание помещений и территории. Отопление, 

проветривание и освещение помещений. 

Занятие №5 Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих (кадет). 

Распорядок дня воинской части.  

Занятие №6 Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и 

спортом. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические мероприятия). Лечебно-профилактические мероприятия. 

Занятие №7 Воинские звания и знаки различия. 

Занятие №8 Обязанности лиц суточного наряда. 

Тема 2. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Занятие №1 Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по соблюдению воинской 
дисциплины. Правила поведения кадет. 

Занятие №2 Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Тема 3. Устав гарнизонной и караульной службы. 

Занятие №1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». Неприкосновенность часового. 

Бдительность часового. 

Занятие №2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

Занятие №3 Обязанности часового. 

Раздел III. Основы инженерной подготовки. 
Тема 1. Фортификационное оборудование позиций. 

Занятие №1 Фортификационное оборудование позиций. Маскировка позиций. Инженерная разведка. Инженерные 

заграждения. Инженерные мероприятия по ликвидации последствий нападения противника. 
Тема 2. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Занятие №1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их маскировки. 

Тема 3. Устройство и преодоление инженерных заграждений. 

Занятие №1 Общее устройство и принцип действия мин. 

Занятие №2 Классификация инженерных заграждений. Противотанковые и противопехотные минные поля. Мины, 

используемые для установки минных полей. 

Занятие №3 Поиск и обезвреживание применяемых взрывных устройств: высоких растяжек, фугасов, прикрытых 

противопехотными минами, мин сюрпризов. Способы устройства минно- взрывных заграждений. Невзрывные заграждения. 

Тема 4. Водообеспечение. 

Занятие №1 Индивидуальные и коллективные средства очистки воды, технология работы. Разведка источников воды. 

Оборудование родников и шахтных колодцев. Подготовка к работе и очистка воды. Резервуары для воды РДВ-1000, РДВ-1500. 

Раздел IV. Основы военной топографии. 
Тема 1. Предмет и задачи военной топографии. 

Занятие №1 Назначение военной топографии. Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее значение в бою. 

Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических 

свойств местности. Понятие о топографической карте. Масштаб карты. Географическая система координат. Системы координат. 

Чтение топографических карт. Определение по карте направления и крутизны склонов. Определение расстояний по карте. 

Измерение расстояний по карте. Условные знаки карт. Язык карты. 

Тема 2. Ориентирование на местности без карты. 

Занятие №1 Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. Определение направлений на 

стороны горизонта по компасу, небесным светилам, признакам местных предметов. Определение своего местоположения 

относительно окружающих местных предметов. Выбор и использование ориентиров. 

Занятие №2 Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение азимутов на местные предметы. 
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Подготовка данных для движения по азимуту. Выдерживание указанного (намеченного) направления движения и расстояния. Обход 

препятствий. 

Тема 3. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

Занятие №1 Определение своего местонахождения по карте. 

Раздел V. Основы военно-медицинской подготовки. 
Тема 1. Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной жизни. 

Занятие №1 Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение безопасности в различных бытовых ситуациях. 
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Обеспечение пожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, 

в подъезде дома, в лифте. Питание и безопасность современного человека. Безопасное и полезное питание. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. Курение, употребление алкоголя и наркотических средств, их влияние на продолжительность жизни 

человека. 

Тема 2. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Занятие №1 Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для остановки кровотечения.  

Занятие №2 Первая медицинская помощь при ожогах. Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация. 

Занятие №3 Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Занятие №4 Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Занятие №5 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 
Занятие №6 Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

Тема 3. Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и оказания помощи 

Занятие №1 Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, пакет перевязочный индивидуальный, пакет противохимический 

индивидуальный. Состав, предназначение. 

Занятие №2 Правила пользования аптечкой индивидуальной, аптечкой войсковой, пакетом перевязочным индивидуальным, 

пакетом противохимическим индивидуальным. (Н-М-1). 

Раздел VI. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 
Тема 1. Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Занятие №1 Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ. Средства защиты органов дыхания: фильтрующий 

противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и укладка; порядок пользования, хранение), назначение, 
устройство, подгонка и порядок применения респиратора. Средства защиты кожных покровов человека: общевойсковой защитный 

комплект, его назначение, состав, защитные свойства; подгонка защитных чулок и плаща; порядок пользования; укладка и 

переноска; общевойсковой комплексный защитный костюм, его назначение, состав, защитные свойства. 

Тема 2. Оружие массового поражения. 

Занятие №1 Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов и их отличия по внешним 

признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику 

и сооружения. 

Занятие №2 Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ нервнопаралитического, кожно-

нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического и раздражающего действия. 

Занятие №3 Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства бактериальных 

(биологических) средств противника, их воздействие на организм человека, животных и растения. 
Занятие №4 Действия при вспышке ядерного взрыва. 

Занятие №5 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. Способы защиты от 

зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных веществ на обмундирование, средства индивидуальной защиты, 

вооружение, технику и сооружения. 

Тема 3. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

Занятие №1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от окиси углерода. 

Выполнение нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-8). 

Занятие №2 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий (ОЗК-Ф). 

Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). Выполнение нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-

4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-8). 

Тема 4. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Занятие №1 Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: войсковой измеритель дозы 
ИД-1. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок использования, обслуживания и хранения. 

Занятие №2 Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5Б (В). Назначение, тактико-технические 

характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения. 

Занятие №3 Приборы химической разведки подразделения: войсковой прибор химической разведки ВПХР. Назначение, 

тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и хранения. 

Раздел VII. Строевая подготовка. 
Тема 1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

Занятие №1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением и в строю. 

Занятие №2 Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения военной формы 

одежды. 

Занятие №3. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 
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Занятие №4 Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Занятие №5 Повороты на месте. 

Занятие №6. Повороты в движении. 

Занятие №7. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Занятие №8. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел VIII. Основы огневой подготовки. 
Тема 1. История развития стрелкового оружия. 
Занятие №1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль отечественных конструкторов в 

создании первоклассных образцов вооружения. 

Тема 2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с оружием и боеприпасами. 

Занятие №1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из пневматического и 

боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

Тема 3. Автомат АК-74 и его модификации. 

Занятие №1 Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Правила безопасности при 

обращении с оружием. 

Занятие №2 Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова. Практические стрельбы на ЭЛК. 

Тема 4. Пистолет Макарова. 

Занятие №1 Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ его разборка и сборка. 

Занятие №2 Предназначение частей и механизмов пистолета. Работа частей и механизмов пистолета при заряжании и 
стрельбе. 

Занятие №3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Занятие №4 Выполнение нормативов по разборке и сборке пистолета ПМ и его модификаций (Н-огн-13; Н-огн-14). 

Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и сбережение. 

Тема 5. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

Занятие №1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её разборка и сборка. 

Занятие №2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и механизмов снайперской винтовки 

при заряжании и стрельбе. 

Занятие №3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Занятие №4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгунова (Н-огн-13; Н-огн-14). 

Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и сбережение. 
Тема 6. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

Занятие №1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и сборка. 

Занятие №2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и механизмов ручного пулемета при 

заряжании и стрельбе. 

Занятие №3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Занятие №4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета ПКП (Н-огн-13; Н-огн-14). Снаряжение 

пулеметной ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и сбережение. 

Тема 7. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7). 

Занятие №1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, его разборка и сборка. 

Занятие №2 Предназначение частей и механизмов ручного противотанкового гранатомета. Работа частей и механизмов 

ручного противотанкового гранатомета при заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при 
стрельбе, и способы их устранения. 

Тема 8. Ручные осколочные гранаты. 

Занятие №1 Назначение и боевые свойства ручных наступательных и оборонительных гранат. 

Тема 9. Основы и правила стрельбы. 

Занятие №1 Явление выстрела. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. 

Занятие №2 Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их практическое значение. 

Занятие №3 Явление рассеивания. Средняя точка попадания и способы ее определения. Кучность, точность и меткость 

стрельбы. Влияние на меткость стрельбы состояния оружия и боеприпасов, метеорологических условий, ошибок стреляющего в 

выборе точки прицеливания, установки прицела, в изготовке и производстве выстрела. 

Занятие №4 Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 

Занятие №5 Изготовка к стрельбе. Прицеливание. Типичные ошибки при прицеливании. 

Тема 10. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 
Занятие №1 Практические стрельбы на ЭЛК. 

Раздел IX. Основы тактической подготовки. 
Тема 1. Предмет и задачи основ тактики. 

Занятие №1 Тактика – теория и практика ведения боя. Сущность современного общевойскового боя, силы и средства 

основные принципы его ведения. Основные виды боя. Управление войсками. Всестороннее обеспечение боя. Назначение, задачи, 

состав и структура ВС РФ. Воинские подразделения. 

Задачи основ тактики . История создания и развития военно-учебных заведений в России. Создание военных школ при Петре I 

и кадетских корпусов при Анне Иоанновне. Кадетское движение в современной России. Суворовские училища, кадетские училища и 

корпуса. 

Прославленные полководцы. Ими гордится Россия. История знаменитых людей – выпускников кадетских корпусов. 

Тема 2. Действия солдата в бою. 
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Занятие №1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, вооружение и боевые 

возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата в бою и по его штатному предназначению. 

Занятие №2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и 

местных предметов. 

Занятие №3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в рост, пригнувшись, 

перебежками и переползанием). 
Тема 3. Отделение в различных видах боевых действий. 

Занятие №1 Подготовка и ведение оборонительного боя. Выбор позиции отделения. Составление карточки огня. 

Занятие №2 Подготовка к наступлению. Действия при наступлении. 

Занятие №3 Действия на марше. Марш, условия и порядок его проведения. Ориентирование и движение по маршруту.  

Тема 4. Организация, вооружение, тактика действий армий основных иностранных государств. 

Занятие №1 Организация, вооружение и тактико-технические характеристики основных образцов стрелкового, 

артиллерийского, бронетанкового вооружения и технических средств разведки, находящихся на вооружении подразделений армий 

основных иностранных государств, их разведывательные признаки. 

Занятие №2 Форма одежды, знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки и условные обозначения подразделений 

и техники. Тактика действий мотопехотных (пехотных), танковых и разведывательных подразделений армий основных иностранных 

государств в основных видах боевых действий. 

Раздел X. Основы парашютно-десантной подготовки. 
Тема 1. Подготовка личного состава к десантированию парашютным способом. 

Занятие №1 Меры безопасности при проведении занятий по парашютно-десантной подготовке. Особые случаи при 

выполнении прыжков с парашютом. 

Тема 2. Материальная часть людских десантных парашютов. 

Занятие №1 Материальная часть парашюта Д-10. 

Занятие №2 Материальная часть парашюта З-5. 

Тема 2. Укладка парашютных систем для совершения прыжка с парашютом. 

Занятие №1 Практическая укладка парашюта Д-10. 

Занятие №2 Практическая укладка парашюта З-5. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
Основными результатами выполнения программных требований являются: 
- подготовка юнармейцев к военной и государственной службе; 

- воспитание в кадетах стремление к здоровому образу жизни, самодисциплине, уважения законности и правопорядка. 

По окончании обучения воспитанники достигнут следующих результатов освоения программы: 

личностные: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция как 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; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

метапредметные: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение ориентироваться в прикладных науках; 

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

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии в области военной службы; 

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

задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 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; 

формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за оборону рубежей Родины; 

уяснение и принятие учащимися достижений в военно-патриотическом воспитании. 

предметные: 
1. В познавательной сфере: 

знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, военной топографии, РХБЗ, военно-

инженерной подготовки, военно-медицинской подготовки о их значении для достижения военного преимущества перед 

противником и для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 
умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной боевой обстановки с учетом индивидуальных возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого вооружения, используемого в 

современной армии. 

6. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 
занятиях физической культурой и спортом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся         

По Общественно-государственной подготовке. 

Знать: 

 назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота); сущность и значение 

военной присяги, государственного флага и боевого знамени воинской части; 

 дни воинской славы России, значение государственных наград; роль офицеров и младшего командного состава ВС РФ; 

порядок поступления в высшие военно-учебные заведения; сущность и особенности воинского коллектива; основные качества 

защитника Родины. 

По Уставам Вооруженных сил Российской Федерации. 

Знать: 

 общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и обязанности лиц суточного наряда; воинские звания и знаки 

различия; порядок выполнения приказов и обращения к начальникам и старшим, воинского приветствия и правила воинской 

вежливости и поведения; порядок размещения военнослужащих, содержания помещений, хранения имущества и порядок действий 

по распорядку дня; виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

 назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и часового; порядок несения караульной службы; 

Уметь: 

 практически выполнять действия по распорядку дня и обязанности дневального по роте; 

 практически выполнять обязанности караульного и часового. 

По Инженерной подготовке 

Знать: 

 общее устройство и принцип действия мин, правила их установки и обезвреживания, меры безопасности при установке и 
обезвреживании мин; 

Уметь: 

 оборудовать одиночные окопы; устанавливать и обезвреживать противотанковые, противопехотные и сигнальные мины; 

 преодолевать минно-взрывные заграждения с использованием миноискателей, щупов и подручных предметов; 

 преодолевать невзрывные противопехотные заграждения. 

По Военной топографии. 

Знать: 

 порядок определения сторон горизонта и доклада о своем местонахождении от местных предметов; 

Уметь: 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам местных предметов; 
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 определять азимуты на местные предметы и направления по заданным азимутам; осуществлять движение по заданным 

азимутам; 

 работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое местоположение и положения обнаруженных 

целей). 

 По Военно-медицинской подготовке. 

Знать: 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи; правила личной гигиены и коллективной гигиены и 
предупреждения инфекционных заболеваний; правила применения штатных средств медицинского обеспечения; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи при поражениях оружием массового поражения; порядок и 

правила транспортировки раненых. 

Уметь: 

 применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; останавливать артериальные кровотечения при 

помощи жгута и других подручных средств; накладывать повязки при различных видах ранений; производить иммобилизацию при 

переломах; выполнять реанимационные мероприятия; 

 осуществлять эвакуацию раненого из-под огня противника, транспортировать раненого на значительные расстояния с 

учетом характера ранения. 

 По РХБ защите. 

Знать: 

 основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического оружия и способы защиты от него; способы 

защиты от зажигательного оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 сигналы оповещения, приемы и способы действия на зараженной местности, правила входа в убежище и выхода из него; 

правила специальной и санитарной обработки; 

Уметь: 

 осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его исправности; правильно надевать, снимать, 

укладывать и переносить средства индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой защитный костюм ОЗК); 

 действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения, используя средства индивидуальной защиты; 

проводить специальную и санитарную обработки; 

По Строевой подготовке. 
Знать: 

 элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, порядок выполнения строевых приемов. 

Уметь: 

 выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно действовать в составе подразделения.  

 По Огневой подготовке. 

Знать: 

 меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из пневматического и боевого 

оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне; 

 назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова; назначение и устройство частей и механизмов 

автомата, принцип работы автоматики; положение частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и выстреле; 

боеприпасы к стрелковому оружию; порядок эксплуатации, хранения и ухода за автоматом; порядок осмотра и подготовки автомата 
и патронов к стрельбе; способы устранения задержек при стрельбе; 

 назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и противотанковых гранат, реактивных 

противотанковых и штурмовых гранат; меры безопасности при обращении с ручными и реактивными гранатами, порядок 

подготовки гранат к применению и устройство и работу частей и механизмов гранаты; 

Уметь: 

 быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, заряжать оружие, осуществлять производство 

стрельбы (устанавливать прицел и переводчик, осуществлять прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание оружия), разряжать 

и осматривать оружие после стрельбы, устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

 снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных и реактивных гранат к боевому применению; 

 осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, производить его чистку и смазку; производить осмотр 

автомата; 

 выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического, малокалиберного и боевого стрелкового оружия; 

 точно метать ручные гранаты из различных положений. 

По Тактической подготовке. 

Знать: 

 основы боевого применения и боевые возможности; назначение и боевые свойства стрелкового оружия, вооружение и 

боевую технику мотострелкового полка; боевую характеристику танков и бронемашин вероятного противника, их уязвимые места, 

приемы и средства борьбы с танками и бронемашинами противника; приемы ведения боя в обороне и наступлении; 

Уметь: 

 передвигаться на поле боя различными способами (в рост, пригнувшись, перебежками и переползанием); 

 осуществлять передвижения в составе отделения (боевой группы) с применением различных способов передвижения; 

 правильно укладывать рюкзак, осуществлять крепление и подгонку оружия, снаряжения и обмундирования для совершения 
пешего марша; 
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 применять противотанковые гранаты для уничтожения танков и бронемашин противника. 

По Парашютно-десантной подготовке. 

Знать: 

 материальную часть парашютов и страхующих приборов, их эксплуатационные ограничения; 

 технику выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом; 

 правила поведения на аэродроме и на борту воздушного судна; 

 особые случаи в воздухе и правила действия в них; 

 меры безопасности при проведении учебно-тренировочных прыжков с парашютом; 

Уметь: 

 подготовить и проверить готовность парашютной техники и снаряжения к прыжкам; 

 действовать при посадке в воздушное судно, на борту и при отделении; 

 действовать в воздухе (в свободном падении и под куполом парашюта); 

 действовать в особых случаях; 

 действовать при приземлении и приводнении. 

Достижение указанных уровней обученности осуществляется выбором оптимальных педагогических технологий, структура 

которых содержит набор видов учебных занятий, форм, методов и средств обучения. 

IV.        Методическое обеспечение учебного процесса         
Методы достижения уровней обученности: 
 «иметь представление» достигается в ходе проведения теоретических видов учебных занятий, как правило, лекций, бесед, 

которые в начальный период изучения предмета могут занимать максимальный объем от общего бюджета времени. 

 «знать» достигается, в основном, в ходе проведения групповых занятий и самостоятельной работы воспитанников. 

Групповые занятия проводятся в целях изучения вооружения и военной техники, отдельных вопросов теории, которые впоследствии 

будут отрабатываться на практических занятиях. Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы 

и имеет целью закрепление и углубление полученных в ходе учебных занятий с преподавателем знаний и умений. 

 «уметь» достигается в ходе практических видов занятий, которые составляют основу обучения. На них отводится 

максимальный объем времени. Практические виды занятий проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 

навыков солдата, отработки упражнений, приемов и нормативов. Основной метод проведения практического вида занятия – 

тренировка (упражнение). 

Кроме указанных методов обучения могут быть применены и другие. Выбор вида занятия и метода обучения зависит от 
уровня подготовки воспитанников, темы и цели занятия, наличия и состояния учебно-материальной базы. 

Таким образом, помимо вышеуказанных методов обучения могут использоваться: 

устное изложение учебного материала; 

обсуждение изучаемого материала; 

показ (демонстрация); 

упражнение (тренировка); 

практическая работа; 

самостоятельное изучение учебного материала. 

Средства реализации дополнительной образовательной программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Учебная программа реализуется с учётом возрастных особенностей обучающихся. В целях последовательного накопления 

кадетами знаний, умений и навыков программой предусмотрены: 

в 5-м – 6-м классе – вводный (подготовительный) этап общевойсковой (одиночной) подготовки; 

в 7-м классе – общевойсковая (одиночная) подготовка к действиям в различных видах боя; 

в 8-м классе – углубление знаний и совершенствование навыков, изучение основ организации боя в составе подразделения;  

в 9-м классе – основы законодательства по подготовке к службе в Вооруженных Силах; 

в 10-м классе – основы военного строительства РФ, изучение порядка подготовки и методики проведения занятий по 

одиночной подготовке; 

в 11-м классе – правовые и морально-психологические основы военной службы. 
Задача формирования у кадетов командирских и методических навыков решается на протяжении всего обучения в школе, на 

всех проводимых занятиях, во время несения внутренней службы, а также в повседневной жизни. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, в ходе его кадеты должны перенимать опыт организации и 

проведения занятий, учиться правильному применению наиболее эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков должно быть положено практическое командование 

отделением, самостоятельное проведение занятий по строевой, физической подготовке, выполнении обязанностей при несении 

внутренней службы. 

При обучении кадетов следует соблюдать логическую последовательность в изучении тем и предметов обучения. 

Существующая в Вооруженных Силах РФ методика проведения занятий должна творчески использоваться с учетом задач кадетских 

классов и возрастных особенностей кадетов. 

Часть занятий по Вооруженным Силам РФ, службе Отечеству и медицинской подготовке (охрана здоровья кадетов) 

проводится интегрированно с ОБЖ. 
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В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, стрельбах, выполнении работ и проведении 

спортивных мероприятий должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. Накануне всех практических занятий должны 

быть организованы инструктажи по мерам безопасности 
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Программа внеурочной деятельности «Поддержка РДДМ» 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному направлению  для 5 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 
России 12.07.2023 № 74223. 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения становится характерной чертой общественно-политической жизни 

России, и поэтому, несомненно, содействует образовательная политика государства, система общего и дополнительного 

образования. Добровольчество (волонтерство) является социально значимой формой гражданской активности, обеспечивает  

возможность проявления созидательной инициативы детей и подростков. Вовлечение детей и подростков в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность и участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. существует четкая взаимосвязь между 

детско- юношеским добровольчеством (волонтерством), образованием и возможностью для человека проявить инициативу, 

творческий потенциал, лидерские качества, ощутить свою причастность к общественно полезному делу. 

Подчеркивается актуальность формирования социальных компетенций и гражданских установок, овладение опытом 

решения реальных практических дел, вовлечение школьников в социальную проектную деятельность, развитие умения 

согласовывать личные и общественные интересы. 

Курс «Делаю добро» изучается на ступени основного общего образования  в  5  классе  в объеме по 34 часов, исходя из 1 
часа в неделю. 

 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценностей семейной жизни; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Коммуникативные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Занятие 1. Спешите делать добро (1час). 
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Обучающиеся знакомятся с понятиями «добро», «забота», «милосердие», «доброволец». На примере русских пословиц и 

литературных произведений осмысливают эти понятия и содержание добрых дел, наглядно иллюстрируют значение слов: «добрый», 

«заботливый», «внимательный». 

 

Занятие 2. Что такое хорошо? (3 часа) 

Продолжается знакомство школьников с понятиями «добро», «доброта», «помощь». Обучающимся предлагается само-

стоятельно соотнести свои поступки с проявлением помощи нуждающимся и добрыми делами. Ребята включаются в дискуссию, 
учатся аргументированно отстаивать свою позицию. 

 

Занятие 3. Семья — это значит: мы вместе.  (5 часов) 

Обучающиеся углубляют своё понимание добра, его проявления по отношению к близким. Актуализируются знания 

обучающихся, полученные на занятиях по внеклассному литературному чтению. Большое внимание уделяется семейному чтению. 

На этих занятиях важное место отводится установлению тесного взаимодействия с семьёй обучающихся. Практические занятия 

связаны с развитием коммуникативных компетенций, проявлением творческого потенциала школьников, способностью к 

самооценке. 

 

Занятие 4. Кем быть? Каким быть?  (7 часов) 

В рамках начального профессионального самоопределения обучающихся знакомят с профессиями врача, ветеринара, по-

жарного, спасателя. Начинается разговор о личностных качествах людей этих профессий. Освоение содержания этой темы 
предполагает посещение обучающимися экскурсий для знакомства с профессиональной деятельностью, проведение тематических 

классных часов с приглашением представителей этих профессий, родительских собраний. 

 

Занятие 5. Ты — не один, ты — в команде!   (5 часов) 

На этом занятии начинается формирование команды (добровольческого объединения, отряда, группы). Проводится опрос, 

позволяющий выявить готовность школьников к совместной деятельности. Основой для создания добровольческого объединения 

может стать имеющееся в классе ученическое самоуправление. Очень важно отвести время для проявления обучающимися 

инициативы в планировании конкретных дел. На начальном этапе обучения список дел добровольческого объединения логично 

связать с планом воспитательной работы школы (обучающимся можно предложить рассмотреть этот вариант как базовый). 

 

Занятие 6. Сколько стоит добро?   (5 часов) 
Обучающиеся знакомятся с понятиями «бескорыстно», «добровольно», отражающими суть добровольчества. Школьникам 

предлагается выполнить задания на рефлексивную оценку их деятельности. Акцентировать внимание школьников на анализе 

стихотворения А.А. Барто «Три очка за старичка» и провести его в интерактивной форме. 

 

Занятие 7. Российское движение школьников.  (4часа) 

На этом занятии внимательно изучается информационный блок об организации деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) в масштабах страны и региона. Одновременно решаются вопросы активизации деятельности школьного 

отделения РДШ. Продолжается формирование команды, развитие коммуникативных компетенций обучающихся через организацию 

работы в малых группах; выявление школьников, обладающих лидерскими качествами. 

 

Занятие 8. Жизнь дана на добрые дела.  (4 часа) 
Актуализация знаний обучающих о понятиях «добро», «добрые дела», «команда». Школьники заполняют анкету «Какой я?» 

и дают краткую характеристику сферы своих интересов с последующим обсуждением. Продолжается формирование 

коммуникативных компетенций, освоение правил работы в команде. 

 

Занятие 9. Итоговое занятие.  (1 час) 

В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, дискуссионная площадка и т.п.). 

 

Формы деятельности: 

-самостоятельный поиск информации в различных источниках(словари, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы); 

- анализ и оценка социальных объектов; 

- обучающие игры; 

- соревнования, конкурсы, состязания; 
- формирование собственного портфолио; 

- выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.; 

- использование общественных ресурсов (интересные люди, специалисты, которых можно пригласить на занятия; 

организации и учреждения, с которыми установлено социальное партнерство; памятники и музеи; СМИ и проводимые сообществом 

мероприятия); 

- экскурсии, в том числе виртуальные. 

 Вид – игровая деятельность, встречи, беседы 

 

 

 

Ш.Тематическое планирование «Делаю добро»  
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№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий по теме) 

Плановые 
сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

ЭОР 

Занятие 1. Спешите делать добро (1 час,  1 час в неделю)  

1 Спешите делать 

добро 

Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«добро», «забота», «милосердие», 

«доброволец». На примере русских пословиц 

и литературных произведений осмысливают 

эти понятия и содержание добрых дел, 

наглядно иллюстрируют значение слов: 

«добрый», «заботливый», «внимательный». 

  https://infouro

k.ru/klassnyj-

chas-speshite-

delat-dobro-

6521475.html 

 

Занятие 2. Что такое хорошо? (3 часа, 1 час в неделю)  

2 Что такое хорошо? Продолжается знакомство школьников с 

понятиями «добро», «доброта», «помощь». 

Обучающимся предлагается самостоятельно 
соотнести свои поступки с проявлением 

помощи, нуждающимся и добрыми делами. 

Ребята включаются в дискуссию, учатся 

аргументированно отстаивать свою позицию. 

  https://infouro

k.ru/vneklassn

oe-
meropriyatie-

chto-takoe-

horosho-i-

chto-takoe-

ploho-

2757930.html 

 

3  «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Игра-викторина. Формирование четких 

представлений о хороших и плохих 

поступках. 

   

4 Делай добро 

 

Сделать  для бабушек и дедушек открытку, 

посвященную Международному дню 

пожилых людей. 

   

Занятие 3. Семья — это значит: мы вместе.  (5 часов, 1 час в неделю)  

5 Моя семья Обучающиеся углубляют своё понимание 
добра, его проявления по отношению к 

близким. 

  https://nsporta
l.ru/detskiy-

sad/raznoe/20

18/08/04/bese

da-na-temu-

semya-eto-

znachim-my-

vmeste 

 

6 Читаем рассказы о 

семье 

Актуализируются знания обучающихся, 

полученные на занятиях по внеклассному 

литературному чтению. Большое внимание 

уделяется семейному чтению. На этих 

занятиях важное место отводится 
установлению тесного взаимодействия с 

семьёй обучающихся. Чтение следующих 

рассказов: 

- Бабушка отдыхает 

- Большая берёза 

- Все добрые люди – одна семья 

- Именинный обед 

- Как Соловьиха поит своих деток 

- Кто кого ведет домой 

- Самые ласковые руки 

- Седьмая дочь 

   

7 Обязанности в 
семье 

Расскажите по рисунку, кто в вашем доме 
выполняет это дело. На доске слайд с 

картинками дел членов семьи.  

А в каких домашних делах участвуешь ты? 

Можешь ли ты выполнять какое-то дело, 

которое в твои обязанности не входит? 

Считаете ли вы вашу семью дружной? 

Практическое занятие «Мои семейные 

   

https://infourok.ru/klassnyj-chas-speshite-delat-dobro-6521475.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-speshite-delat-dobro-6521475.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-speshite-delat-dobro-6521475.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-speshite-delat-dobro-6521475.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-speshite-delat-dobro-6521475.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho-2757930.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/04/beseda-na-temu-semya-eto-znachim-my-vmeste
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline0
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline1
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline2
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline4
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline5
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline7
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline8
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline9
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обязанности». 

8 Дружная семья Проанализировать стихотворение «Дружная 

семья». Рассказать о традициях семьи. 

«Экскурсия по фотогалерее» (Рассказ детей о 

моментах, запечатлённых на фотографиях). 

   

9 Родовое дерево Выставка «Мое генеалогическое дерево». 

Рассказ обучающихся о своей семье. 

   

Занятие 4. Кем быть? Каким быть?  (7 часов, 1час в неделю)  

10 Кем быть? В рамках начального профессионального 

самоопределения обучающихся знакомят с 

профессиями врача, ветеринара, пожарного, 

спасателя. Начинается разговор о личностных 
качествах людей этих профессий. 

  https://infouro

k.ru/scenariy-

tematicheskog

o-vechera-
mir-professiy-

otkrit-pered-

toboy-

3567372.html 

 

11 Классный час 

«Медицинские 

профессии» 

Расширить представления учащихся о 

профессиях, дать представление о 

медицинских профессиях: медицинская 

сестра, фельдшер, врач.  

   

12 Профессия 

ветеринар 

Посещение «Сергиево-Посадского аграрного 

колледжа», факультет Ветеринарии. 

Ознакомиться с профессиональной 

деятельностью ветеринара. 

   

13  Классный час 
«Пожарный и 

спасатель  – 

профессия 

героическая» 

Познакомить с историей возникновения 
пожарной охраны; воспитание уважительного 

отношения к людям данной профессии. 

 

   

14 Экскурсия в 

пожарно-

спасательную 

часть 

Обобщить и углубить представления детей о 

пожарной безопасности; популяризация 

деятельности подразделений МЧС России. 

Расширить представления детей о труде 

пожарных и спасателей. 

Закрепить и систематизировать знания о 

причинах возникновения пожара, правилах 

поведения во время пожара. 

Воспитывать уважение и интерес к труду 
взрослых. 

   

15 Какие бывают 

профессии? 

Развивать интеллектуальные способности 

ребенка. Стимулировать учащихся к 

самопознанию. Рассказать о личных 

качествах людей разных профессий. 

   

16 Кем я хочу стать? Развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка. Стимулировать 

учащихся к самопознанию. Нарисовать 

рисунок и защитить проект «Моя будущая 

профессия»  

   

Занятие 5. Ты — не один, ты — в команде!   (5 часов, 1 час в неделю)  

17 Создание 

добровольческого 

отряда  

На этом занятии начинается формирование 

команды (добровольческого объединения, 

отряда, группы). Проводится опрос, 

позволяющий выявить готовность 
школьников к совместной деятельности. 

Основой для создания добровольческого 

объединения может стать имеющееся в классе 

ученическое самоуправление. 

  https://videou

roki.net/razra

botki/stsienari

i-prazdnika-
dien-rddm-

kto-oni-

orliata-

rossii.html 

 

18 Создание 

добровольческого 

отряда 

На этом занятии начинается формирование 

команды (добровольческого объединения, 

отряда, группы). Проводится опрос, 

позволяющий выявить готовность 

   

https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://infourok.ru/scenariy-tematicheskogo-vechera-mir-professiy-otkrit-pered-toboy-3567372.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-dien-rddm-kto-oni-orliata-rossii.html
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школьников к совместной деятельности. 

Основой для создания добровольческого 

объединения может стать имеющееся в классе 

ученическое самоуправление. 

19 Планы 

добровольческого 

отряда 

Проявление обучающимися инициативы в 

планировании конкретных дел. На начальном 

этапе обучения список дел добровольческого 

объединения логично связать с планом 

воспитательной работы школы (обучающимся 
можно предложить рассмотреть этот вариант 

как базовый). 

   

20 Планы 

добровольческого 

отряда 

Проявление обучающимися инициативы в 

планировании конкретных дел. На начальном 

этапе обучения список дел добровольческого 

объединения логично связать с планом 

воспитательной работы школы (обучающимся 

можно предложить рассмотреть этот вариант 

как базовый). 

   

21 Планы 

добровольческого 

отряда 

Подведение итогов планирования. 

Составления плана работы добровольческой 

организации. 

   

Занятие 6. Сколько стоит добро?   (5 часов, 1 час в неделю)  

22 Сколько стоит 

добро? 

Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«бескорыстно», «добровольно», 
отражающими суть добровольчества. Школь-

никам предлагается выполнить задания на 

рефлексивную оценку их деятельности.  

  https://nsporta

l.ru/nachalnay
a-

shkola/vospita

telnaya-

rabota/2023/0

5/12/stsenariy

-

meropriyatiya

-tvori-dobro 

 

23 Бескорыстное 

добро 

Акцентировать внимание школьников на 

анализе стихотворения А.А. Барто «Три очка 

за старичка» и провести его в интерактивной 

форме. 

   

24 Классный час 
«Спешите делать 

добро» 

Воспитывать стремления совершать добрые 
дела и красивые поступки. 

Развивать представления учащихся о добре и 

зле. Способствовать развитию культуры 

диалога. 

   

25 Акция «Эстафета 

добра» 

Формировать человеческие качества 

(доброты, взаимопомощи, уважения друг к 

другу), активную гражданскую позицию 

школьников через участие в акции «Эстафета 

добра». 

Развивать чувства долга, заботы и уважения к 

окружающим людям. Формировать 

потребность в оказании помощи окружающим 
людям. Воспитывать чувство гражданского 

долга, патриотизма, любви к людям, 

милосердия. 

   

26 Акция «Эстафета 

добра» 

Формировать человеческие качества 

(доброты, взаимопомощи, уважения друг к 

другу), активную гражданскую позицию 

школьников через участие в акции «Эстафета 

добра». 

Развивать чувства долга, заботы и уважения к 

окружающим людям. Формировать 

потребность в оказании помощи окружающим 

людям. Воспитывать чувство гражданского 
долга, патриотизма, любви к людям, 

милосердия. 

   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/05/12/stsenariy-meropriyatiya-tvori-dobro
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Занятие 7. Российское движение школьников.  (4часа, 1 час в неделю)  

27 Российское 

движение 

школьников 

(РДШ) 

На этом занятии внимательно изучается 

информационный блок об организации 

деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) в масштабах страны и 

региона. Одновременно решаются вопросы 

активизации деятельности школьного 

отделения РДШ. 

  https://infouro

k.ru/konspekt-

vospitatelnog

o-zanyatiya-

rddm-

dvizhenie-

pervyh-

6492712.html 
 

28 "РДШ - старт в 

будущее" 

Продолжается формирование команды, 

развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся через организацию работы в 

малых группах. 

   

29 "РДШ - старт в 

будущее" 

Игра-квест между командами.    

30 Российское 

движение 

школьников 

(РДШ) 

Продолжается формирование команды, 

развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся через организацию работы в 

малых группах; выявление школьников, 

обладающих лидерскими качествами 

   

Занятие 8. Жизнь дана на добрые дела.  (4 часа, 1 час в неделю)  

31 Жизнь- добрые 

дела 

Актуализация знаний обучающих о понятиях 

«добро», «добрые дела», «команда». 

Школьники заполняют анкету «Какой я?» и 
дают краткую характеристику сферы своих 

интересов с последующим обсуждением. 

Продолжается формирование 

коммуникативных компетенций, освоение 

правил работы в команде 

  https://nsporta

l.ru/nachalnay

a-
shkola/vospita

telnaya-

rabota/2023/0

3/16/rddm-

rossiyskoe-

dvizhenie-

detey-i-

molodyozhi 

32  «Добрая воля – 

добрые дела – 

добрая жизнь!» 

Оказание позитивного влияния на учащихся 

при выборе ими жизненных ценностей. 

Познакомить с волонтёрской деятельностью. 

Способствовать развитию внимания, памяти, 

мышления, умению анализировать и делать 
выводы. Пробуждать интерес к волонтерству. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, 

критичность мышления и доверительные 

отношения. Учить выслушивать   мнения 

одноклассников, правильно реагировать на их 

замечания. 

   

33 Классный час 

«Мой путь к 

доброте» 

Размышление учащихся о понятии «доброта», 

о том, трудно ли быть добрым, учатся 

формировать самооценку своего поведения. 

Просмотр отрывка  из фильма «Вода». 

Оказывается, добрые эмоции и добрые слова 

влияют на состояние воды.  Просмотр 
мультипликационного фильма «Волшебный 

мешочек», Выполняют задание: каждый день 

пополнять «Шкатулку добрых дел». 

   

34 Классный час 

«Мой путь к 

доброте» 

Анкетирование учеников. Обобщение 

выводов на основе анкеты. Рассказать какими 

добрыми делами за неделю была пополнена 

«Шкатулка добрых дел» 

   

Занятие 9. Итоговое занятие.  (1 час, 1 час в неделю)  

35 Итоговое занятие В основе занятия — рефлексия. Форма 

проведения занятия — любая (круглый стол, 

дискуссионная площадка и т.п.). 

  https://vk.com

/doc35457694

4_654270440

?hash=CueH

QDLLO0Z2N

https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://infourok.ru/konspekt-vospitatelnogo-zanyatiya-rddm-dvizhenie-pervyh-6492712.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2023/03/16/rddm-rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-molodyozhi
https://vk.com/doc354576944_654270440?hash=CueHQDLLO0Z2NTumkV11K6tDqffHncW3qb6h4Hl7NIP
https://vk.com/doc354576944_654270440?hash=CueHQDLLO0Z2NTumkV11K6tDqffHncW3qb6h4Hl7NIP
https://vk.com/doc354576944_654270440?hash=CueHQDLLO0Z2NTumkV11K6tDqffHncW3qb6h4Hl7NIP
https://vk.com/doc354576944_654270440?hash=CueHQDLLO0Z2NTumkV11K6tDqffHncW3qb6h4Hl7NIP
https://vk.com/doc354576944_654270440?hash=CueHQDLLO0Z2NTumkV11K6tDqffHncW3qb6h4Hl7NIP
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Программа внеурочной деятельности «Школьный музей» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школьный музей» для 5 – 8 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897. 

Реалии современного общества побуждают педагогов включаться в социально-педагогическую деятельность, 
направленную на поиск возможностей модернизации образовательных систем. Такая ситуация предполагает создание 

педагогами различных образовательных технологий, максимально согласованных с целями развития образования и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

Структура и содержание образовательных программ строятся таким образом, чтобы учитывать вариативную 

составляющую стандарта. Одно из возможных направлений педагогических инноваций – краеведческая и поисковая работа, 

связанная с деятельностью школьного музея и технологией «музейная педагогика». 

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе 

детей к исследовательской деятельности, раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала, пробовать 

собственные силы и самореализоваться каждому ребенку. 

Уникальная среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы организации общего и 

дополнительного образования, формировать предметные, межпредметные и ключевые компетенции школьников, развивать 

навыки межличностной коммуникации, расширить образовательное пространство школы через привлечение ресурсов 
окружающего социума. 

Современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, способный к самообразованию, к 

самостоятельному приобретению информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой 

мышления, умеющий принимать верные решения, стремящийся к совершенству. 

Насущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся необходимости гармонии личных и 

общественных отношений, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к духовно- культурным ценностям и 

традициям, причастности к общечеловеческим проблемам. Осмысление этих требований, анализ результатов учебно- 

воспитательного процесса позволяют определить цель школы и выбрать правильное направление в ее развитии, установить 

стратегический и технологический уровни развития школы, а также уровень личностных контактов с учетом требований 

гуманизации образовательного процесса. 

Одним из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективных  средств  обучения  и  воспитания  
подрастающего  поколения 

является школьный музей. Школьный музей – это, по сути, универсальный общественный институт, сочетающий в себе 

признаки и функции исследовательского учреждения, общественного объединения, детского клуба по интересам, творческой 

мастерской, обладает поистине неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства ребенка. 

Ключевой идеей является создание оптимальных условий для формирования гармонично развитой, социально 

активной, подготовленной к жизни в поликультурном обществе личности через технологию «музейная педагогика».  Школьный 

музей поможет оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам 

исследовательской работы, способствует сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 

традиций, учит навыкам участия в диалоге культур. 

Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного края, посѐлка, школы, 

что имеет большое воспитательное значение. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперѐд. С раннего возраста 

человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. 

Школьный музей своей программой вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет 

воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю 

героического прошлого народов России. 

Ребѐнок, подросток, который будет знать историю своего посѐлка, быта своих предков, памятников архитектуры, 

никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Школьный музей создаѐт 

особые условия для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребѐнка, а каждая 

экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. 

Актуальность программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики 

государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали 
одно из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. 

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень духовной культуры 

общества и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – ориентированные, проявляется 

непонимание значимости культурно – исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, непонимание еѐ закономерностей, идѐт процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями. 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, гордости за его прошлое и 

настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать 

и школьный музей, так как он является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

 

Цель: 

Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и носителя духовных ценностей и 
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традиций родного народа. 

 

Задачи: 

1. Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы. 

2. Развитие умения работать с различными источниками информации: периодическими изданиями, научно-

популярной, краеведческой, исторической, художественной литературой. 

3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

4. Развитие навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов на предложенную тему. 

5. Обучение методикам проведения экскурсий в школьном музее. 

6. Развитие устной и письменной речи учащихся через умение строить диалог во время беседы, навык образного 

монологического рассказа, умение правильного оформления, собранного материал. 
 

В процессе обучения у учащихся происходит: 

- Формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости и преемственности системы 

социально – нравственных ценностей; 

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 

 

Актуальность курса заключается в необходимости обучения школьников основам музейного дела. 

Это связано: 

 во-первых, с необходимостью знать и уважать своѐ прошлое, прошлое своей школы, района, области; 

 во-вторых, с умениями распознавать и описывать музейные экспонаты, что развивает практические умения и 

навыки, которые могут пригодиться не только в хранении семейных архивов, но и в будущей профессии; 

 в-третьих, навыки исследовательской работы позволят легче адаптироваться в получении дальнейшего 

образования; 

 в-четвѐртых, выступления перед аудиторией и опросы респондентов развивают коммуникативные навыки, что, 

бесспорно, помогает в скорейшей социализации личности. 

 

Ожидаемые результаты 

- появится интерес к истории своего Отечества и родного края 

- у учащихся школы появится уважительное отношение к старшему поколению. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки 

работы с историческими и литературными источниками. 
Программа рассчитана на 34 часа для смешанных групп обучающихся 5 - 9 классов. Данный курс 

предполагает, как теоретические, так и практические занятия в течение пяти лет, которые включают тематические  и  

обзорные  экскурсии  по  экспозициям  школьного  музея, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий на базе школьного музея. 

Программа включает в себя проведение индивидуальных и групповых занятий по организации поисковой работы, 

исследовательской деятельности, оформлению и представлению ее результатов. 

 

Формы проведения занятий 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и выставок музея. 

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из фондов школьного музея для 

развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, принципы работы. Знакомство с 

положением о школьном музее. Предметность и наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. 

Знакомство с организацией и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные направления деятельности 

школьного музея. 

 

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 

Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы музейных 
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предметов. Музейные предметы и научно – вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. 

Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы всех направлений музейной деятельности. Научное определение, 

классификация и систематизация музейных предметов. 

Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора, учѐта и хранения музейных 

предметов. 

Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приѐмами определения, классификации и 

систематизации типовых предметов с использованием определителей музейных коллекций. 
 

3. Поисково-исследовательская работа. 

Проведение поиска по конкретной теме 

- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе; 

- сбор информации о последних пионерах школы; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация научно-исследовательской работы; 

 

 Учёт и хранение фондов 

Задачи учѐтно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра 

экспонатов. Приѐм и выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 
а) книга записи воспоминаний б) книга фотофиксаций 

в) журнал приѐма исторических памятников г) журнал учѐта газетных 

материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности 

предметов в экспозиции и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе поиска коллекции. 

 

4. Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа). Подборка текстового материала 

к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий 

по заявкам классов. 

 

5. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 
Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно- просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы 

экскурсионной методики. 

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой экспозиции, задачами учебно-

воспитательной и культурно- массовой работы. 

Учѐт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути использования и проведения 

экскурсий в учебной, воспитательной и культурно-просветительной работе школы. 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. 

План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных 

тем и их прослушивание. Составление плана каждой экскурсии. 

Экскурсионные методы и приѐмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание 

показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. 
Прием цитирования в рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования. 

 

 

Календарно-тематический план к программе курса 

«Школьный музей» 

 

№ п/п Тема Содержание урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Цели и 

задачи курса. 

Вводный инструктаж 1 

2-3 Юный краевед Целевые программы. Школьный музей как 

организационно-методический центр движения 

«Отечество» в школе. Местные и региональные 

программы и подпрограммы. 
«Моя родина – Оренбургская область» 

2 
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4-5 Наследие в школьном музее. Понятие об историко-культурном и природном 

наследии. Музеефикация 

объектов наследия как способ их охраны и 

использования. 

2 

6 Родной край в истории государства 

Российского. 

История заселения Оренбургской области. Первые 

упоминания местности в официальных источниках. 

Этапы истории края 

1 

7 Экскурсионные поездки по 

родному краю. 

Экскурсионные поездки по родному краю. Проведение 

инструктажа. 

1 

8 Функции школьного музея Музей как общественное учебно- 
исследовательское объединение учащихся. 

1 

9-10 Организация школьного музея. Музей как общественное учебно- 

исследовательское объединение учащихся. Формы 

организации, ролевые функции, права и обязанности 

актива школьного 

2 

  музея. Учредительные документы 

школьного музея. Совет музея. 

 

11-12 Моя семья и родной край. Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив. Памятные события в истории семьи. 

2 

13-14 Моя семья и родной край. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного 

архива и семейных реликвий. 

2 

15-16 Наша школа в истории города. История школы. Школьные традиции и 

достопримечательности. Учителя и выпускники школы, 

их след в истории края. 

2 

17-18 Наша школа в истории города. Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники 
по истории школы в районных и областных архивах. 

2 

19 Комплектование фондов 

школьного музея 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор 

темы музейно-краеведческого исследования. 

1 

20 Комплектование фондов 

школьного музея 

Изучение события, явления. Выявление и сбор 

предметов музейного значения. Меры безопасности в 

процессе походов, экспедиций 

1 

21-22 Фонды школьного музея Структура и состав собрания школьного музея: 

основной и научно-вспомогательные фонды, музейные 
коллекции. Организация учёта фондов школьного музея. 

Обеспечение сохранности музейных предметов 

2 

23-24 Учёт и описание музейных 

предметов 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. 

Система учета музейных фондов: главная инвентарная 

книга, паспорта музейных предметов 

2 

25 Экспозиция школьного музея. Концепция экспозиции школьного музея. Виды 

экспозиций: тематическая, систематическая, 

монографическая, нсамблевая экспозиция 

1 

26 Тексты в музейной экспозиции Роль текста в музейной экспозиции и требования к его 

составлению. 

1 

27-29 Военная слава земляков Военные традиции земляков. Жители родного края – 

участники ВОВ и других военных действий. Выпускники 

школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные 

реликвии семьи. Книги Памяти 

3 

30-31 Экскурсионная работа в школьном 

музее. 

Экскурсия как форма популяризации историко-

культурного наследия музейными средствами. Виды 

экскурсий: обзорная, тематическая, учебная 

2 

32 Итоговое занятие  1 

33 Индивидуальные консультации по 

темам проектов 

 1 
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34 Заседание Совета и актива 

школьного музея 

 1 

 Итого 34 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Материально-техническое оснащение музея и его экспонаты: 

проектор – 1, компьютер – 1, экран – 1, видеомагнитофон – 1, телевизор – 1. Разделы экспозиций школьного музея. 

2. Документация музея. 

- паспорт музея, 

- книга учета поступления музейных экспонатов, книга учета посещений и отзывов 

- акт приемки предметов на постоянное пользование, 

- план работы музея. 

3. Интернет – ресурсы. 
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Программа внеурочной деятельности «Географическое краеведение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» для обучающихся 9 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ. 

Цель курса «Краеведение» - дать учащимся комплекте представление об основных закономерностях и специфике 

территориальной организации природы, населения и хозяйства области с выделением основных проблем природно-ресурсного и 

социально-экономического развития в современный период. 

Задачи курса - дать представление о месте  Оренбургской области в РФ, особенностях заселения и хозяйственного освоения, 

ее природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики. Анализируются 

особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. Изучаются внешние экономические связи области. 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Географическое положение, границы, величина территории. Географическое положение, размеры территории 

и границы, территориальная удаленность от относительно развитых районов России. Административно-территориальное деление; 

оценка географического положения области, его отдельных районов. Из истории исследования и освоения территории. 

Присоединение Прибайкалья к России. Административно-территориальное устройство края в конце ХVIII – начале ХХ в. История 

исследования и хозяйственного освоения края. 

Практическая работа.  

«Определение географического положения  Оренбургской области и своего населённого пункта» 

Раздел 2. Природа  Оренбургской области. 

Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Сложность и многообразие геологического строения территории. 

Особенности рельефа и разнообразие минеральных ресурсов различного происхождения. Уникальность и значимость некоторых 

видов минеральных ресурсов. Агроклиматические ресурсы. Поверхностные и подземные воды. Водные и гидроэнергетические 

ресурсы. Основные факторы, определяющие формирование климата на территории области в разные периоды года. Особенности 

климатических и агроклиматических условий и предпосылки для развития сельского хозяйства. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды области: режим питания, равномерность распределения по территории, 

хозяйственное значение. Роль гидропотенциала р. Ангары и других рек в экономике области, России. Озеро Байкал и его 

хозяйственное значение. Почвы, растительность и животный мир. Земельные, лесные и охотничье-промысловые ресурсы. 

Практическая работа. «Формы рельефа  Оренбургской области». «Выделение о картам разных типов растительности». 

Раздел 3. Природные территориальные комплексы. 

Природные комплексы на территории области. Природное районирование. Рекреационные и бальнеологические ресурсы. 

Лесная и лесостепная зоны и природно-территориальные комплексы в их пределах. Физико-географическое районирование 

территории. Природно-ресурсный потенциал отдельных природных комплексов. Рекреационные и бальнеологические ресурсы 

области, их значение и освоенность. Роль природных ресурсов в истории заселения и хозяйственного освоения территории. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Охраняемые территории. 

Влияние природно-ресурсного потенциала отдельных регионов области на заселение и хозяйственное освоение территории. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в пределах области, его масштабы и последствия. Пути решения экологических 

проблем территории. Проблемы Байкала. Охраняемые территории. 

Практическая работа. «Физико-географическое районирование и экологические условия» 

Раздел 4. Население  Оренбургской области. 

Исторические этапы и особенности заселения территории области. Волна колонизации и полоса расселения. Роль казачества 

в освоении территории. Основание военных крепостей-острогов, проведение Московского тракта и транссибирской магистрали. 

Численность, динамика и половозрастная структура населения. 

Роль естественного и механического прироста в формировании населения территории. Особенности естественного и 

механического прироста населения в доперестроечный период и в условиях перехода к рыночной экономике. Численность, половая 

и возрастная структура населения и их различия по регионам области.  Национальный состав. Размещение и плотность населения.

 Разнообразие национального состава населения области. Территориальные различия в расселении населения. Очаговый 

характер заселения северных территорий. Проблемы коренных народов Севера. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы 

и занятость населения. Урбанизация. Особенности формирования городского населения. Социально-демографические условия 
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развития сельского расселения. Современные проблемы села. Трудовые ресурсы и экономически активное население: численность, 

структура занятости по отраслям экономики. Новый фактор – безработица, ее географические особенности и социальные 

последствия. 

Практическая работа. «Составление блок-схемы «Города  Оренбургской области» 

Раздел 5. Хозяйство (экономика)  Оренбургской области 

Структура хозяйства области. Промышленность и ее ведущие отрасли на территории области. Топливно-энергетический 

комплекс. 

Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития отдельных отраслей хозяйства 

области. Отрасли специализации области и их роль в экономике России. ТЭК: предпосылки развития и роль в формировании 

промышленности области. География производства, потребления и грузопотоков угля, электроэнергии. Перспективы освоения 

местных месторождений нефти и газа 

Металлургическая и машиностроительная промышленность. 

Металлургическая промышленность: отраслевая и территориальная структура. Отрасли черной металлургии и перспективы 

производства металла в области. Алюминиевая промышленность, ее роль и значение в экономике области и России. 

Ведущая роль машиностроения в техническом перевооружении народного хозяйства страны. Необходимость опережающих 

темпов развития машиностроения. Особенности машиностроительной промышленности области, уровень и темпы развития. 

Проблемы структурной перестройки и модернизации отрасли: техническая отсталость, низкое качество и неконкурентоспособность 

значительной части выпускаемой продукции. География основных отраслей машиностроения. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Легкая промышленность. 

Сырьевая база для развития химической промышленности, структура и география размещения предприятий отрасли. Роль, 

значение в экономике области и уровень развития. Перспективы перехода некоторых отраслей промышленности на использование 

нефтяных и газовых ресурсов области. 

Отрасли ЛПК в области. Особенности развития и размещения. Проблемы лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной отраслей ЛПК, возможные пути их решения. 

Проблемы и перспективы развития легкой промышленности на территории области 

Агропромышленный комплекс: региональные особенности и уровень развития. Основные отрасли АПК, уровень и темпы 

развития. Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры. Факторы, влияющие на его размещение и 

отраслевую структуру. Место сельского хозяйства в экономике области. Структурные преобразования в сельском хозяйстве в 

условиях перехода к рыночной экономике и их последствия. Растениеводство и животноводство в условиях рискованного 

земледелия; отраслевая структура и размещение по территории. Пищевая промышленность 

Транспортная сеть области. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта. Речной транспорт и его значение для 

северных и приграничных территорий области. Воздушный транспорт и проблемы его развития. Перспективы развития 

трубопроводного транспорта. 

Практическая работа. «Определение по картам ЭГП  Оренбургской области»,  

«Размещение главных сырьевых баз области», «Специализация городов  Оренбургской области». 

 

 

 

 

 Демонстрация; 

Беседа; 

Практика; 

Творческая работа; 

Работа в группах и 

парах; 

Самостоятельная 

работа; 

Проектная 
деятельность. 

Творческий; 

Игровой; 

Практический; 

Работа в парах; 

Проектная 

работа; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие личностных результатов: 

- приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию; 

- основ гражданской идентичности; 

- ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества. 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметных результатов, такие как: 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

-  ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко 
и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- оценивать воздействие географического положения  Оренбургской области на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

- объяснять особенности компонентов природы территории  Оренбургской области; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики для объяснения 
особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства  Оренбургской области; 

- описывать погоду своей местности; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- оценивать место и роль  Оренбургской области в экономике России. 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства  Оренбургской области в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

- давать характеристику климата своей области; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения  Оренбургской 

области, его половозрастной структуры; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства  Оренбургской области; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития  Оренбургской области. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

I. Географическое положение, границы, величина территории  4 

1.  Введение. Что изучает физическая география  Оренбургской области. 1 
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2.  
Географическое положение, территория и границы. Практическая работа №1 «Определение 

географического положения  Оренбургской области и своего населённого пункта». 
1 

3.  История освоения и исследования территории. Строительство острогов.  1 

4.  История освоения и исследования территории. Исследования Российской академии наук. 1 

II. Природа  Оренбургской области 9 

5.  Геологическое строение  1 

6.  Рельеф. Практическая работа №2 «Формы рельефа  Оренбургской области» 1 

7.  Полезные ископаемые. 1 

8.  Климат. 1 

9.  Реки. 1 

10.  Озёра и водохранилища. Болота. Подземные воды. 1 

11.  Почвы 1 

12.  
Растительность. Практическая работа №3 «Выделение по картам разных типов 

растительности». 
1 

13.  Животный мир. 1 

III. Природные территориальные комплексы 4 

14.  ПТК  1 

15.  Природа города Новотроицка. 1 

16.  Охрана природы. 1 

17.  Практическая работа №4 «Физико-географическое районирование и экологические условия». 1 

IV. Население. 8 

18.  Географическое положение. Политико-административное устройство. 1 

19.  Практическая работа №5 «Определение по картам ЭГП  Оренбургской области». 1 

20.  История освоения и заселения. 1 

21.  Демографическая ситуация. Численность, размещение. 1 

22.  Национальный состав. Городское и сельское население.  1 

23.  Половой состав. Трудовые ресурсы.  1 

24.  
Города  Оренбургской области. Практическая работа №6 «Составление блок-схемы «Города  

Оренбургской области»». 
1 

25.  
«Население  Оренбургской области». История хозяйственного становления области. Хозяйство 

(экономика)  Оренбургской области. 
1 

V. Хозяйство (экономика)  Оренбургской области  9 

26.  
Топливно-энергетический комплекс. 

Практическая работа №7 «Размещение главных сырьевых баз области». 
1 

27.  Горнодобывающая промышленность.  1 

28.  Обрабатывающая промышленность. Чёрная и цветная металлургия. 1 

29.  Химический комплекс, машиностроительный и металлообрабатывающий комплекс. 1 

30.  Лесопромышленный комплекс. Лёгкая промышленность. 1 

31.  География сельского хозяйства. Земледелие. 1 

32.  
География сельского хозяйства. Животноводство. Практическая работа №8 «Специализация 
городов  Оренбургской области». 

1 

33.  География транспорта. 1 

34.  Внешние экономические связи  Оренбургской области 1 
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Программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения основ проектирования обучающимися 9 

классов основной школы. Разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
3. Программы дистанционного курса повышения квалификации работников образования «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся», опубликованной в учебно-методическом пособии автора 

М.А. Ступницкой  «Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами» и рекомендованной для использования в 

школах Центром научных исследований и мониторинга Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ;  

4.  Программы дистанционного курса повышения квалификации «Проектная деятельность как средство достижения 

метапредметных результатов освоения образовательных программ», автором которого является Нарушевич Андрей Георгиевич,  

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка Таганрогского  педагогического института имени 

А.П. Чехова, ведущий специалист отдела русского языка издательства «Легион»; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ № 4; 

6. Учебного плана МОБУ СОШ № 4; 

7. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в МОБУ СОШ № 4. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс изучения проектной деятельности в рассчитан на 1 час в неделю (32 часа в 

год).  

 

Срок реализации программы – один год. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, НА КОТОРЫЕ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА 

 

Цель курса «Основы проектной деятельности» 

Цель данного курса состоит в формировании проектных умений обучающихся как одного из условий развития их 

индивидуальности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 Образовательные: 
 1.     Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов. 

2.     Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

3.     Научить работать с различными источниками информации. 

4.     Научить способам первичной обработки информации. 

5.     Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

6.     Научить работать в группе, команде. 

7.     Научить оценивать свои и чужие результаты. 

8.     Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 

 Воспитательные, развивающие: 

 1.   Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного обучения, его самореализации и 

рефлексии. 

2.   Развивать у  обучающихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 
совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

3.   Развивать исследовательские умения. 

Специфика курса 
Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей  приёмам 

совместной деятельности в ходе разработки проектов.   

 Группы умений, которые формирует курс: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло);  

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или 
каких умений недостает);  

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать различные 

средства наглядности; демонстрировать артистические возможности);  

 рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать 

свою роль в коллективном деле);  

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; принимать решение; 

распределять обязанности при выполнении коллективного дела).  

Предметные результаты освоения курса 
Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий обучающимися в ходе осуществления 

ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1)    Презентация содержания работы самим учащимся: 
- характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая оценка самим обучающимся 

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; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе). 
4)    Коммуникативные умения: 

- анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других обучающихся, учителя, других членов 

комиссии, выявление обучающимся 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.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков анализа собственной 

деятельности обучающимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного 

опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 



561  

У школьников  будут сформированы: 

o учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

o способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

o ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

o чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
Ученик получит возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни. 

Регулятивные 

Школьник научится: 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  
o учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

o различать способ и результат действия. 

o Ученик получит возможность научиться: 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Школьник научится: 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

o строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

o проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 
Ученик получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

o адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

o задавать вопросы; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Ученик получит возможность научиться: 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Результатом проектной деятельности обучающихся станет личностно или общественно значимый продукт, а именно:      

o альбом,  

o газета, 

o журнал, книжка-раскладушка,  

o коллаж,  

o выставка, 

o коллекция,  

o плакат,  

o серия иллюстраций,  

o сказка,  
o справочник,  

o стенгазета,  

o сценарий праздника,  

o учебное пособие,  

o фотоальбом,  

o экскурсия, 

o презентация. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Виды проектов. 

 Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы  (4ч.) 
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта.  
Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  Выявление причин возникновения 

проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  Связь между достижением цели и 

решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. (2ч.) 
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. Планирование 

деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  

Тема 4. Ресурсы.  (1 ч.) 

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. 

Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

 Тема 5.  Работа с каталогами. (3 ч) 
  Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). Нахождение нужной книги по каталогу. 

Тема 6. Работа со справочной литературой. (3 ч) 
Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных статей в разных источниках 

информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации.  

Тема 7. Способы первичной обработки информации. (3 ч) 
Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на основе полученных 

записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме 

проекта. Составление «лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе.  

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  
 Тема 8. Наблюдение и эксперимент. (3 ч.) 

Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые для работы над проектом. Оформление 

результатов наблюдений (экспериментов). 

Тема 9. Как работать вместе. (2ч.) 
Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. Конфликтная ситуация. 

Способы  разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.  

Тема 10. Вместе к одной цели. (10 ч). 
Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Учимся презентации. Работа на компьютере –  

структурирование материала, создание презентации. Оформление презентации. Выпуск брошюры. Работа над проектами. 

Тема 11. Сам себе эксперт. (4 ч). 
Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.   

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. 

Основные методы обучения 

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично-поисковый и исследовательский, словесно-иллюстративные 

методы, выступления с предложениями, идеями, обсуждение. 

Формы  организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, 

работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  

включает проведение  наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.   

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: типовые занятия (объяснения и практические 
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работы), уроки-тренинги, групповые исследования, игры-исследования, творческие проекты. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Формы контроля 

Для регулярного контроля на обучающихся заводится диагностическая карта, в которой по каждой теме ставится 

соответствующий балл: 3 – высокий уровень (выполнил в полном объёме); 2 – средний (выполнил с помощью преподавателя); 1 – 

низкий (выполнил с большим количеством ошибок); 0 – очень низкий (не выполнил). Каждый обучающийся ведёт «Дневник работы 
над проектом». Итоговая аттестация по изученному курсу проводится по результатам отчетов о выполнении работ и итоговой 

работы - группового или индивидуального проекта.  

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-

конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9 КЛАСС» 

 

№ темы Содержание занятий Количество  

часов 

1 Понятие «Учебный проект» 2 

2 Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы. 4 

3 Планирование деятельности. Формулирование задач. 2 

4 Ресурсы.   1 

5 Работа с каталогами. 3 

6 Работа со справочной литературой. 5 

7 Способы первичной обработки информации. 3 

8 Наблюдение и эксперимент. 3 

9 Как работать вместе. 2 

10 Вместе к одной цели. 7 

11 Сам себе эксперт. 4 

Итого часов 33 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема Планируемые результаты 

Понятие «Учебный проект» 

1 7.09 Что такое учебный проект. Научиться ориентироваться в сфере личных интересов. 

2 14.09 Основные теоретические сведения, 
термины. Виды проектов. 

Познакомиться с понятием «проектная деятельность», 
видами проектов. Формировать общие представления о 

проектной деятельности.  

 

Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы 

3 21.09 Что такое ситуация. Описание 

ситуации в рамках проекта.  

Систематизировать, расширить и углубить знания о 

проектной деятельности. 

4 28.09 Формулирование проблемы. Познакомиться с современными проблемами изучения 

русского языка, лингвистическими методами 

исследования. Выбрать проблему исследования. 

5 5.10 Постановка цели как 

прогнозируемый результат. Связь 

между достижением цели и 

решением проблемы проекта. 

Составить план исследовательской работы, план 

выполнения проекта. 

6 12.10 Практическая работа «Мозговой 

штурм (проблема, цель, тема 

проекта)». 

Выбрать проблему исследования. 

Планирование деятельности. Формулирование задач 

7 19.10 Что такое задача. Определение и 
формирование задач, адекватных 

целям. 

Составить план проекта. 

8 26.10 Как разбить задачу на шаги. 

Планирование деятельности. 

Составить план проекта. 

Ресурсы 

9 9.11 Что такое ресурсы. Написание эссе 

«Ступенька к проекту». 

Практически овладеть научным стилем речи. 

Работа с каталогами 

10 16.11   Что такое каталог. Приобрести практические навыки работы со справочной 
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и научной литературой. 

11 23.11 Виды каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). 

Приобрести практические навыки работы со справочной 

и научной литературой. 

12 30.11 Нахождение нужной книги по 

каталогу. 

Приобрести практические навыки работы со справочной 

и научной литературой. 

Работа со справочной литературой 

13 7.12 Виды справочной литературы 

(словарь, справочник, 

энциклопедия). 

Научиться работать с различными источниками 

информации. 

14 14.12 Составление справочника по теме 

проекта. 

Научиться собирать языковой материал и анализировать 

его. Обучиться статистической обработке полученного 

материала и представлению результатов в виде таблиц, 

диаграмм, циклограмм. 

15 21.12 Поиск недостающей информации. 
Интернет-ресурсы. 

Научиться собирать языковой материал и анализировать 
его. Обучиться статистической обработке полученного 

материала и представлению результатов в виде таблиц, 

диаграмм, циклограмм. 

Способы первичной обработки информации 

16 28.12 Чтение и конспект.  Научиться работать с различными источниками 

информации. Научиться реферированию, оформлению 

ссылок на литературу в тексте. 

17 11.01 Составление денотатного графа по 

теме проекта. 

Обучиться статистической обработке полученного 

материала и представлению результатов в виде таблиц, 

диаграмм, циклограмм, денотатного графа по теме 

проекта. 

18 18.01 Что такое коллаж. Составление 

коллажа на определённую тему.  

Составить коллажа на определённую тему. 

Наблюдение и эксперимент 

19 25.01 Проведение экспериментов. 

Прогнозирование результатов 

эксперимента. 

Научиться формулировать проблемы, ставить 

проблемные вопросы. 

20 1.02 Наблюдения, необходимые для 
работы над проектом. 

Научиться собирать языковой материал и анализировать 
его. Обучиться статистической обработке полученного 

материала. 

21 8.02 Оформление результатов 

наблюдений (экспериментов). 

Научиться способам первичной обработки информации, 

наблюдать, экспериментировать и оформлять 

результаты. 

Как работать вместе 

22 15.02 Правила групповой работы. Общение 

в группе. Командные роли. 

Научиться работать в группе, команде. 

23 22.02 Конфликтная ситуация. Способы  

разрешения конфликта 

Научиться работать в группе, команде. 

Вместе к одной цели 

24 1.03 Учимся применять способности. Овладеть навыком отбора иллюстративного материала 

для представления работы. Познакомиться с 

лингвистическими методами исследования, применить 

их на практике.  Выработать умение формулировать 

выводы. 

25 8.03 Учимся взаимодействовать. Научиться работать в группе, команде. Научиться 

планировать или проводить эксперимент в команде. 

26 15.03 Учимся презентации. Овладеть навыком отбора иллюстративного материала 
для представления работы. 

27 22.03 Работа на компьютере –  

структурирование материала, 

создание презентации. 

Научиться редактировать и оформлять работу, 

составлять  аннотацию, тезисный план, текст 

компьютерной презентации, устного доклада. Овладеть 

навыком отбора иллюстративного материала для 

представления работы. 

28 5.04 Оформление презентации. Научиться редактировать и оформлять работу, 

составлять  текст компьютерной презентации. Овладеть 

навыком отбора иллюстративного материала для 

представления работы. 

29 12.04 Выпуск брошюры. Работа над 

проектами. 

Обучиться редактированию научного текста; навыкам 

«свёртывания» и «развёртывания» текста. 
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30 19.04 Работа над проектами. Овладеть навыком отбора иллюстративного материала 

для представления работы. 

31 26.04 Работа над проектами. Овладеть навыком отбора иллюстративного материала 

для представления работы. 

Сам себе эксперт 

32 3.05 Учимся рефлексировать. Эталон. 

Оценка. Отметка. Самооценка.  

Обучиться рефлексии на продукт.  Научиться оценивать 

свои и чужие результаты. Научиться составлять  текст 

выступления. 

33 10.05 Готовимся к публичному 

выступлению – к защите проекта. 

Научиться редактировать и оформлять работу, 

составлять  аннотацию, тезисный план, текст 

компьютерной презентации, устного доклада. 

34 17.05 Выступление  с презентацией своих 

проектов. 

Познакомиться с разными видами представления 

результатов своей деятельности. 

33 21.05 Анализ проектно-исследовательской 
деятельности. 

Овладеть анализом проделанной работы, участвовать в 
обсуждении перспективных планов. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

обеспечивает: 

- развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,  презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТи информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

УУД позволяют решатьширокий круг задачв различныхпредметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использоватьнапрактикеУУД,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-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). 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 
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- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. 

Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС 

ООО УУД в трех своих компонентах: 

- какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализациитребованийформирования УУД впредметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различныхфункциональныхразновидностейязыка, функционально-смысловыхтиповречии жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличных 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. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательских действий 

Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистических 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. 

Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 
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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 

т.ч. в литературных произведениях. 

Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностина уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 

доклад и другие). 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

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. 

Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленнойучебнойзадачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информациитекста, 

необходимойдля решенияпоставленной задачи, ивосполнятьего путем использования других источников 

информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, попервомуи 

последнемуабзацуи другим),выдвигать предположенияо 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 выбиратьоптимальную формупредставления 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. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

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 

корректироватьсобственнуюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 



570  

Иностранный язык 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий 

Выявлять признакии 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,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявления иностранного языка, 

разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурными единицами диалога и 

другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойства ипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(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 другим). Выбирать, 

анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах, диаграммах). 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтения 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);использоватьвнешниеформальныеэлементы текста (подзаголовки,иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

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. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

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). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

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. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

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. 
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Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаиинформатика 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий 
Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. Различать свойства и признаки 

объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимости между объектами. 

Анализироватьизмененияинаходить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиот частного к общему. 

Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»; приводить пример и 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерные утверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами, использовать символьныеи графические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения 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. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательских 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. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
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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 т.ч. при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,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. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

Удерживатьцельдеятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ деятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;почемувжаркуюпогодув светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп) 

веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательских действий 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 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. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпо тексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах. 

Публично представлятьрезультатывыполненногоестественнонаучного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
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Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленнымцелямиусловиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественнонаучной 

проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхлогических действий 
Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. Составлять синхронистические и 

систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

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- 

территориальномуустройству,типыполитическихпартий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетнихв возрасте от6 до 14 лети несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиив 

текст. 

Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаоснове 

изменившихсяситуаций. 
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Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямив соответствиисособенностямиаудиториии регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричины смены дняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. Классифицировать острова по 

происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастибазовыхисследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

ФормированиепознавательныхУУДвчастиработысинформацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в  

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в 

т.ч., связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в  

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональнуюи 

территориальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированных источников (в т.ч. 

учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
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Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

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). 

ФормированиекоммуникативныхУУД 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременных ситуациях, 

событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных сферах в различные 

исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(вт.ч. дискуссионных)вопросовистории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляя способность к 

диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих соответствия правовым и 

нравственным нормам. 

Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

Выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

междулюдьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу 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. 

Разделятьсферуответственности. 

ФормированиерегулятивныхУУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества 

в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебной 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. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), которая 

организована на основе программы формирования УУД. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопыта применения УУД в 

жизненных  ситуациях,  навыков  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействиясо 
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сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста,взрослыми. 

УИПДобучающихсясориентировананаформированиеиразвитиеушкольниковнаучного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельностиитворчестваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(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 УУД оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность включения 

всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегосяпроблемысоздоровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтраекторииили заочной формы 

обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиучебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретической 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 обучающимися 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 

обучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетв себяряд этапов: 

- обоснованиеактуальностиисследования; 

- 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 

включенаприкладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связанастем,чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществление 

полноценнойисследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметныеучебныеисследования; 
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- междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадач 

связанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебные 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; 

- уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

- урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось...? Как (каким образом) ... в какой степени 

повлияло... на ... ? 

Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ? Каково 

(вчемпроявилось)...какможнооценить...значение ...? Что произойдет... как изменится..., если ... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколько проблемных 

вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

- доклад,реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,что в данном случае 

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремя являются: 

- конференция,семинар,дискуссия,диспут;брифинг,интервью,телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

- научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользование следующих форм 

предъявления результатов: 
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- письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);статьи,обзоры,отчеты 

изаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебногоисследованияявляетсято, насколько доказательно икорректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- 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. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных 

ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены 

на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияи 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 другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

- анализиформулирование проблемы; 

- формулированиетемыпроекта; 

- постановкацелиизадачпроекта; 

- составлениеплана работы; 

- сборинформации(исследование); 

- выполнениетехнологическогоэтапа;подготовкаизащитапроекта; 

- рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированынато,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности продукта. 
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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: 

- предметныепроекты; 

- метапредметныепроекты. 

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. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 

- монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- 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: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как сделать средство для 

решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

- материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ОсобенностиорганизацииПДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельноститакже, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразвернутого и полноценного 

учебного проекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразно 

ориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПД могутбыть использованы: 

- творческиемастерские; 

- экспериментальныелаборатории; 

- конструкторскоебюро; 

- проектныенедели; 

- практикумы. 

ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремя являются: 
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- материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругое); 

- медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

- публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие(акция), 

театральная постановка и другие); 

- отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Оценкарезультатовпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- пониманиепроблемы,связанныхснеюцелии задач; 

- умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

- умениепланироватьиработатьпоплану; 

- умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 
- качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи; 

- убедительностьрассуждений;последовательностьваргументации;логичностьи 

оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументировать 

и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной организации 

создана рабочая группа. 

Направлениядеятельностирабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным направлениям: 
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными УУД; 

- определениеобразовательной предметности, котораяможетбыть положенавоснову работы 

по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапыработырабочейгруппы 

1. Подготовительныйэтап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические работы: 
- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы 

формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- анализрезультатовобучающихсяпо линииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с использованием 

информационных ресурсов школы. 

2. Основнойэтап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации 

имеханизма реализациизадач программы, описание специальныхтребований к условиям реализации 

программы развития УУД. 

3. Заключительныйэтап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Cоотнесениеформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограммамипо учебным предметам 

относится к компетенции методического совета. 
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1.1.Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

РабочаяпрограммавоспитанияразработананаосновеФедеральногозакона от29.12.2012№273- 

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», сучётомСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийской Федерациина 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школы, разрабатывается с учётом государственной политики в 
области образованияи воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельностисцельюдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовобразования,определённых ФГОС; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

ВсоответствиисФГОСличностныерезультатыосвоенияпрограммобщегообразованиядолжны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоваться  системойпозитивныхценностныхориентацийи 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части гражданского, патриотического, духовно- нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. Программа 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
Участникамиобразовательныхотношенийвчастивоспитанииявляютсяпедагогическиеидругие работники 

образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальнымиактамишколы.Родители 

(законныепредставители)несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые  основы воспитания обучающихся  в школы  определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся.   С учетом мировоззренческого, этнического,   религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 
нравственные   ценности культуры   народов России,  традиционных 

религийнародовРоссиивкачествевариативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогона 

добровольнойоснове,всоответствиисмировоззренческимиикультурнымиособенностямии1 

потребностямиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
Воспитательная деятельность в школы реализуется в соответствии с приоритетами 

государственнойполитикивсферевоспитания,установленнымивгосударственнойСтратегииразвития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

Цельизадачи воспитанияобучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. Всоответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОАУ 

«СОШ №10 г.Новотроицка»,: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
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обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школы: усвоение ими знаний, норм, духовно- нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование 
и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 
отношений в жизни, практической деятельности. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 

к общности граждан Российской Федерации, кнародуРоссии какисточникувластив 

российскомгосударствеисубъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,изучениеиуважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости,коллективизма,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья,  формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личнойиобщественнойбезопасности,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовоевоспитание: воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своего 

2 
и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийском обществе,на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны и защиты окружающей среды; 

 воспитание ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, 

природыи общества, кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинтересов и 

потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентировожидаемыхрезультатоввоспитанияпоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствии с ФГОС. 
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Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования. 
 

Направления 

воспитания 

Целевыеориентиры 

Гражданское Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством,ответственностьзаегоразвитиевнастоящемибудущемна основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 
ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиена основеуважения закона 
и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипо 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(в 

ученическомсамоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуи 
культурномунаследию своегои других народов России, традициям, 

праздникам,памятникамнародов,проживающихвроднойстране— России. 

Проявляющий уважениек соотечественникам,проживающим за рубежом, 
поддерживающийихправа,защитуихинтересоввсохранениироссийской 

культурнойидентичности. 
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Духовно- 

нравственное 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 
Действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеи 

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно- 

нравственныхценностей и нормсосознаниемпоследствий поступков, 

деятельновыражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждогочеловека,свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 
различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиознойпринадлежности,находитьобщиецелиисотрудничатьдляих 
достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционныхсемейныхценностей;пониманиябракакаксоюзамужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениив 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественнойимировойдуховнойкультуры. 

Эстетическое Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоциональноговоздействияискусства,еговлияниянаповедениелюдей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,наэстетическое 
обустройство собственного быта. 

Физическое 

 
Формирование 

культурыздоровья 

и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениии 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчисле 

безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий ипропагандирующий безопасныйиздоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательноеи обоснованноенеприятиевредных привычек 

(курения,употребленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 
вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 
зрениябезопасности,сознательногоуправлениясвоимэмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациямвобщении,вразныхколлективах,кменяющимсяусловиям 
(социальным, информационным, природным). 
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Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижениясвоихземляков, ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимомутрудувдоступныхповозрастусоциально-трудовыхролях,в 
томчислепредпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятости 

 илинаёмноготруда. 

Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразноговида 
всемье,общеобразовательнойорганизации,своейместности,втомчисле 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, кнепрерывномуобразованиювтечениежизникакусловию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 
Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой, 

профессиональнойдеятельностивроссийскомобществесучётомличных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических 

процессовнаприроду,втомчисленаглобальномуровне,ответственность за 
действия в природной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной, 

природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвего 
приобретении другими людьми. 

Ценностинаучного 

познания 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достиженияхнаукиитехники,аргументированновыражающийпонимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной научной информацииикритикиантинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизациифактов,осмысленияопытавестественнонаучнойи 
гуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад общеобразовательной организации 

В связи с капитальным ремонтом основного четырёхэтажного здания по адресу: г.Новотроицк, 

ул.Орская,д.9 с февраля 2024 года МОАУ «СОШ «10г.Новотроицка»сменило фактический адрес. 

Образовательный процесс ведется по адресу: г.Новотроицк, ул.Мира,1. Здание школы МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка» по данному адресу размещено на самостоятельном земельном участке в отдельно стоящем 

3-х этажном здании.Образовательное учреждение располагает полным набором функциональных 

помещений. 

Для учащихся среднего и старшего звеньев учебный процесс организован по классно-кабинетной 

системе.. Имеются специализированныекабинеты: химии, физики, информатики, кабинет 

обслуживающего труда. 

Учащиеся начальных классов обучаются в закреплённых за каждым классом помещениях.Набор 

помещений создаёт необходимые условия для изучения обязательных учебныхдисциплин. 

Для проведения мероприятий имеется актовый зал, медиазал и библиотека. Неотъемлемая часть 

образовательного процесса - школьная библиотека, на базе которой функционирует во внеурочное время 

школьный клуб «Вдохновение», на переменах и после уроков учащиеся имеют возможность проявить себя 

в настольных играх: шашки, шахматы, атакже подготовиться к урокам, конкурсам. 

Школьнаябиблиотека располагает 5 компьютерами с подключением к сети Интернет, плазменным 

телевизором небольшим читальным залом.Наличие оргтехники, аудиовизуальных, теле-, видео- и DVD- 

воспроизводящих устройствпозволяет оптимизировать образовательный процесс и его организацию. 

В школе организовано ежедневное медицинское обслуживание детей. Имеетсямедицинский блок, 

состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета.Учащиеся распределены на физкультурные группы 

для участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях с учётом состояния здоровья. Проводится 

ежедневный мониторинг посещаемости учащихся. Осуществляется ежедневная термометрия сотрудников 

и учащихся школы. 

В целях оказания психолого-педагогической и логопедической помощи 

участникамобразовательного процесса в школе имеются педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог,социальный педагог. 

С 2011 года при школе функционирует учебно-консультационный пункт (УКП) длязавершения 

основного и среднего общего образования учащимися, оказавшимися в труднойжизненной ситуации и не 

получившими ранее аттестат об образовании, что даёт возможностьсовмещать работу и учёбу.  

Здание нашего образовательного учреждения старого типа с высокими потолками ипросторными 

рекреациями, что создаёт комфорт и способствует раскрепощённому отдыху детей на переменах. Занятия 

ведутся в одну смену, что даёт возможность свободно реализоватьдополнительную внеурочную 

деятельность в рамках реализации ФГОС.В непосредственной близости отшколы расположены 

спортивные и культурныеучреждения: городская детская библиотека, городской «Молодёжный Центр» с 

современнымкинотеатром, ДЮСШ-1, стадион «Юность», СЮТ, скверы, поэтому, в целом, 

организациядосуговойсферы сбалансирована. Изучается социальный запрос участников образовательного 

процесса..Среднесписочнаячисленность–561учащийся. 

Обучение введется с 1 по 11 классы. Структура школы традиционна: 

I уровень обучения –1-4 классы, II уровень обучения –5-9классы, III уровень обучения –10- 11 

классы. В воспитательной работе МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» учитываются особенности социума. 

Контингент обучающихся состоит из детей, проживающих в микрорайоне «Западный»,  

Каждая учебная неделя в МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»,начинаетсясподъёма 

ГосударственногофлагаРоссийскойФедерациииисполненияГимнаРоссийскойФедерации. 

Гимназияпрогнозируетизменения,которыедаютвозможностьвсемучастникамобразовательногопроцесса 

извлекать изинновацийпреимущества по сравнениюс 

предшествующимэтапомразвития,расширяютсявозможностидляучастияврайонных, 

областных,всероссийскихимеждународныхконкурсах,творческихвыставках,слётах. 

В развитии, улучшения качества образования и воспитания МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка»,принимает участие администрация, советы самоуправления, родительский комитет и Совет 

старшеклассников. 
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Традициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляются: 

 ключевые общещкольные дела в форме КТД (коллективных творческих дел), 

черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогов,срединих: 

«Новогодняя детская сказка», «Дети, в школу собирайтесь!» и др.); 

 коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

учащихся; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов на формирование коллективов в рамках 26 классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. В школы созданы условия для разностороннего личностного развития детей, 

подростков и юношества, раскрытия и обогащения их творческого потенциала, воспитания 

гражданственности, стимулирования социальной активности. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. 

Урочная деятельность 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагаетследующее: 

 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) 

исверстниками(обучающимися),принципыучебнойдисциплины и самоорганизации; 

 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения,  высказыванияобучающимися своего мнения 

поееповоду,выработкисвоегокнейотношения,использованиересурсовплатформы 

«открытыеуроки РФ»; 

 проведение единых тематических уроков: «День знаний», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День гражданской обороны», «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет», «Государственный герб Российской Федерации», «Урок добра», «Уроки мужества», «День 

первого полёта человека в космос», «Гордость России – флот»; 

 проведение единых тематических уроков, посвящённых знаменательным датам учебного 

года; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрациюобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявления человеколюбия 

идобросердечности, черезподборсоответствующихтекстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;ежегодно обучающиеся всех уровнейобразованияучаствуютв 

конкурсахсочинений«Моясемейнаяреликвия»,«Безсрока давности», во Всероссийскомконкурсе творческих 

работ обучающихся «Права человека глазами ребёнка»,в муниципальном этапе регионального конкурса 

«Рождественские чтения», «Живая классика»; 

 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,которыедаютобучающимсявозможностьприобрестиопытведения конструктивного 

диалога; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
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помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихсяврамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 организацияпредметныхобразовательныхсобытий(проведениепредметныхнедель) для 

обучающихся основного общего образования с целью расширения кругозора, развития творческих 

способностей, овладения нестандартными способами работы с предметной информацией; 

Выявление и поддержка одарённых детей на уровне основного общего образования, организация и 

проведение индивидуальных консультаций, педагогическое сопровождение обучающихся по программам 

основного общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников и других 

значимых олимпиадах. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы 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 

обучающихсяявляетсяколлективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеи 
коллективныйанализихрезультатов. 

 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование, организацию 

самоуправления науровнекласса, сплочениеобучающихся через запланированные классные дела, 

экскурсии, 

Общность работников МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка», и всех взрослых членов семей обучающихся 

— это профессионально-родительскаяобщность.Основнаязадачаобщности—объединениеусилий по 

воспитанию в семье и школы, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания.ВМОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка»,созданыНаблюдательный совет,родительскиекомитетыклассов.Один раз в триместр 

проводятся родительские собрания по воспитательному плану. Профессионально-родительскиеобщности 

взаимодействуют не только офлайн, но ионлайн с помощью учительско -родительских групп, созданных 

при помощи мессенджеров. 

Педагогическийсовет,методическоеобъединение школы классныхруководителей – 

этопрофессиональныесообществашколы.Требованиякпрофессиональномсообществам школы: 

 соблюдениенормпрофессиональнойпедагогическойэтики; 

 уважение и учёт норм иправилуклада школы, ихподдержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

 уважениековсемобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся,общениеснимис учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересови прав всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 стремление быть примером для обучающихся при формировании уних ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждениеобучающихсякобщению,поощрениеихстремленияквзаимодействию, дружбе, 

взаимопомощи, заботе об окружающих, чуткости, ответственности. 

Таким образом, уклад МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка», задаёт порядок жизни школы, определяет 

особенности воспитательного процесса, удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности. 

 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих направлений 

воспитательной работы школы. 



590  

Урочнаядеятельность 

Реализацияпедагогическимиработникамивоспитательногопотенциалаурока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися,способствующихпозитивномувосприятиюобучающимисятребованийипросьб 

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;9 

 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхна уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ееобсуждения, высказыванияобучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, использование ресурсов платформы «открытые уроки РФ»; 

 проведениеединыхтематическихуроков:«Деньзнаний»,«Деньсолидарностивборьбе 

стерроризмом»,«Деньгражданскойобороны»,«Всероссийскийурокбезопасностишкольников в сети 

Интернет», «Государственный герб Российской Федерации», «Урок добра», «Уроки мужества», «День 

первого полёта человека в космос», «Гордость России – флот»; 

 проведение единых тематических уроков, посвящённых знаменательным датам учебного 

года;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения и анализа, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе ; особенно значимыми в формировании 

мировоззрения обучающегося среднего общего образования является содержание таких предметов, как 

«литература», «история», «обществознание», на которых в МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»,организуются 

уроки-диспуты, уроки-дискуссии, где обучающийся учится формулировать собственную точку зрения и 

отстаивать её ; ежегодно обучающиеся всех уровней образования участвуют в конкурсах сочинений « Моя 

семейная реликвия»,«Безсрокадавности»,воВсероссийскомконкурсетворческихработобучающихся 

«Правачеловекаглазамиребёнка». 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: круглые столы, 

семинары, проекты, дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 применение опыта групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) с 

участием обучающихся среднего общего образования с целью расширения кругозора, развития творческих 

способностей, овладения нестандартными способами работы с предметной информацией, развития 

наставничества. 

Выявление и поддержка одарённых детей на уровне среднего общего образования, организация и 

проведение индивидуальных консультаций, педагогическое сопровождение обучающихся по программам 

среднего общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, 

Внеурочная деятельность 

Воспитаниеназанятияхвнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставитим возможность самореализоватьсяв ней,приобрести социальнозначимыезнания, 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, 

которыемоглибыобъединятьобучающихсяипедагогическихработниковобщимипозитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериодыканикул.Внеурочнаядеятельностьв каникулярное 

время реализовывается в рамках тематических образовательных программ ( проект «Школа полного дня», 

в поездках, походах). 

Реализацияпланавнеурочнойдеятельностипредусматриваетвтечениегоданеравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяеженедельнорасходуется до 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Организация жизни ученических сообществ 

является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентичностиитаких компетенций, как: 

компетенцияконструктивного,успешного иответственного поведениявобществесучетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимой 

иобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийо социальныхроляхчеловека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместнойдеятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

 врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе, общешкольнойвнеурочной 

деятельности, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений, 

благотворительных организаций; 

 черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства 

собщественнымиорганизациямииобъединениями. 

 отношениеобучающихсякзакону, государствуикгражданскомуобществу(включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовыеисоциально-экономическиеотношения(включаетподготовкуличности к трудовой 

деятельности). 

  По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересови 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихсяпланвнеурочнойдеятельностивобразовательнойорганизациимодифицируетсявсоответствиисун 

иверсальным профилем. 

Инвариантныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности(внезависимостиотпрофиля)  предполагает: 
- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 
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ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Ввесенниеканикулы10-го классаорганизуютсяпоездкиворганизациипрофессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 

В рамках реализации профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии 

на производства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проектыобучающихся. 

Втечениепервогополугодия10-го классаосуществляетсяподготовкак экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально- экономической сфере (приоритет отдается 

структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сферепрофессиональнойкоммуникациисширокимкругомпартнёров),реализуютсягрупповые социальные и 

экономические проекты (предпринимательской направленности). 

Вовторомполугодии 10-го классаврамкахчасов,отведенныхнакурсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовкакпрофессиональнымпробамобучающихся,предусматриваетсяподготовкаи защита групповых 

проектов «предпринимательский проект». 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов,посещениевыставок,художественныхмузеевсобязательнымколлективным обсуждением). 

Врамкахреализациитехнологическогопрофилявосенние(зимние)каникулы10-гокласса организуются 

поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- исследовательские организации, в 

технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведённых на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастьюосновной 

общеобразовательной программы. 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационного разделаОП 

ОООипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

-планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников), 

- планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся(предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего 

общего образования). 

Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность организацией реализуется основная 

образовательнаяпрограмма(цели,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизация  

образовательной деятельностиприполучении среднегообщегообразования). Всоответствиис планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериодыканикул.Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках проекта «Умные каникулы» 

Общийобъемвнеурочнойдеятельности–5 часовв неделю. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося,необходимойемудляконструктивного 

иответственногоповедениявобществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением кокружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенцияконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществес учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

-социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойи общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимой совместной 

деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности,всферешкольногоученическогосамоуправления,участиявдетско-юношеских общественных 

объединениях, созданных вМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»,; 

- черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений; 

-черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения,входе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Классноеруководство 

Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизуетработус коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

Работаскласснымколлективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах,оказание 

необходимой  помощи обучающимся в их  подготовке, проведении и анализе через проведение 

организационных классных часов,  индивидуальное консультирование  обучающихся; 

планирование,подготовка,проведениеобщешкольногомероприятия,закреплённогозаклассом;

 организация интересных и полезных дел для личностного развития обучающегося: 

совместные дела с обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты на субботнике, организация 

дежурства в классе, походы выходного дня в театр, кино, на выставки, участие в 

творческихконкурсахразличногоуровня,участиеводномизнаправленийрайоннойпрограммы по 

формированию социальной активности детей «Активность. Творчество. Успех», позволяющие, содной 

стороны, вовлечьв нихобучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведениеклассныхчасовпериодичностьюодинразвнеделюкакчасовплодотворного 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
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принятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,втомчислеврамкахпроекта«Разговороважном» 

, созданияблагоприятнойсредыдляобщения;это итематическиеклассныечасы,посвящённые 

юбилейным датам и памятным датам в истории страны и мировой истории, Дням воинской славы, 

событиям в классе; и организационные, связанные с планированием и проведением классных и 

общешкольных дел, поведением и успеваемостью учеников, проблемам, возникающим в классном 

коллективе; и здоровьесберегающие, связанные с профилактикой употребления ПАВ, безопасным 

поведением, в том числе и в сети интернет, с правовой ответственностью обучающихся. 

Тематические классные часы для обучающихся среднего общего образования: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «Безопасная дорога», 

«Деньпамятисотрудниковоргановвнутреннихдел,погибшихприисполнениислужебных обязанностей», 

«День добровольца в России», «Интернет-безопасность», «Здоровыйобраз жизни – это здорово!», «Моё 

место в мире», тематические классные часы, посвящённые календарным 

знаменательнымдатамучебногогода,«Моиправаиобязанности»,«ВоинскаяславаРоссии», 

«ЗамечательныелюдиРоссии»,«Безсрокадавности»; 

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинасплочение и командообразование в 

сотрудничестве с педагогом-психологом, анализ отношений между обучающимися класса с 

использованием материалов социометрии, проводимой педагогом- психологом, коррекция отношений 

через вовлечение обучающихся в разные микрогруппы, перераспределение поручений в коллективе класса; 

празднование в классе дней рождения обучающихся, в соответствии с традицией, сложившейся в классе.

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, оформление классного уголка с 

использованием Государственной символики, символики школы, отражающего деятельность классного 

коллектива.

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 изучение классным руководителем особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых 

педагогических  ситуациях, в играх, погружающих обучающегося  в мир 
человеческихотношений,ворганизуемыхпедагогическимработникомбеседахпотемилииным 

нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседсродителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом школы;

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, отношений с родителями, 

успеваемость  и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

класснымруководителемвзадачудляобучающегося,которуюонисовместностараютсярешить;

 индивидуальнаяработасобучающимисякласса,направленнаяназаполнениеклассным 

руководителем личных портфолио, в которых фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, индивидуальные неформальные беседы обучающихся с классным руководителем с целью 

оказания психологической помощи и поддержки, определения склонностей и способностей, интересов 

ученика, установления доверительных отношений;

 коррекцияповеденияобучающегосячерезиндивидуальныебеседысним, его родителями или 

законными  представителями, с другими обучающимися класса; через 

включениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;черезпредложениевзятьна  себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; через обращение к социальному педагогу, психологу, 

через обращение в Совет профилактики.

вклассе: 

 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, организация индивидуальных консультаций учителя-предметника для обучающего;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса или 

ученика, члена классного коллектива, и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;
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 привлечение учителей-предметников для организации и проведения общеклассных 

мероприятий, приглашение на тематические классные часы.

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконными представителями: 

 регулярноеинформированиеродителейобуспехахи проблемахихдетей,ожизни класса в целом 

через индивидуальные беседы или сообщения в мессенджерах, через приглашение к социальному 

педагогу, педагогу-психологу;

 помощьродителямобучающихсяилиихзаконнымпредставителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания для обучающихся основного общего образования на темы: «Роль семьи и 

роль школы в воспитании ребёнка», «Безопасность детей на автомобильных и железных дорогах»,

«Правовая ответственность подростка», «Безопасность детей в сети интернет», «Необходимость 

социально-психологического и медицинского 

тестирования»,«Признакисуицидальногоповедения»,«Тревожностьистресс:какпреодолеть»; 

 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, а также 

общешкольных дел.

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, государственные, 

региональные,праздникиМОАУ «СОШ №10 г.Новоторицка», 

вкоторыхпринимаетучастиебольшаячастьобучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися, а также 

совместно с организациями- партнёрами, с которыми ушколы подписаны договоры о сотрудничестве. 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка», сотрудничает с библиотекой, Центрами развития творчества детей и 

юношества, общественными объединениямиветерановлокальныхвойн«Боевоебратство»,дворец культуры 

металлургов. 

Основные гимназические дела вне образовательной организации: 

 ЕжегодноеучастиевоВсероссийских акциях:«Нашлес.Посадисвоёдерево»,

«Бумажный бум»;патриотических – «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Науровнеобразовательнойорганизации: 

 Важное воспитательное значение имеет краеведческий проект для обучающихся основного 

общего образования -музей школы«Дети войны» В музее проводятся экскурсии какдляобучающихся 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»,такидлягостей;Стенапамяти-посвящённая героям ВОВ.

 Общешкольныепраздники –ежегодно проводимыетворческиедела,связанныесо 

значимымидляобучающихсяипедагогическихработниковзнаменательнымидатами,вкоторых участвуют все 
классы обучающихся по программам основного общего образования:

 для обучающихся основного общего и среднего общегообразованиялинейки по параллелям, 

посвящённые Дню памяти жертв Беслана, конкурс творческих работ «Осенний 

калейдоскоп»,мероприятияпосвящённыеДнюнародногоединства,Праздничныйконцертко

«Дню матери» просветительские мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, Дню 

воссоединения Крыма и России, Смотр строя и песни, торжественные мероприятия , посвящённые Дню 

Победы,«Последний звонок»; 

На уровнеклассов: 

 выбор и делегирование представителей 10-11 классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, таких, как подготовка, организация и 

оценивание тематических выставок рисунков, фотографий, поделок ко Дню Матери, Дню Героев 

Отечества, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню первого полёта человека в космос, Дню Победы, 

подготовка мероприятий (планирование, распределение поручений между параллелями классов, контроль 

за подготовкой);
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 участие всехклассов школы в реализации общешкольных ключевых дел: каждый 

классназначается в начале учебного года ответственным за проведение одного из мероприятий или 

выбирает тему открытого мероприятия самостоятельно;

На уровне обучающихся: 

 вовлечениепо возможности каждогообучающегосяв ключевые делашколы водной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.;

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведенияобучающегося черезиндивидуальные беседы с ним 

классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, представителя Ученического совета, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером  для обучающегося, через предложение взять в 

следующемключевомделенасебярольответственногозатотилиинойфрагментобщейработы.

 

Внешкольные мероприятия 

кругозор,получить  новыезнанияобокружающейего  социальной,культурной,природной 

среде,научиться  уважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоциально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях,  в 

походахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияуобучающихсясамостоятельностии 

ответственности,   формирования у них навыков самообслуживающего труда,  преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Воспитательные возможности внешкольных мероприятий реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности для обучающихся основного общего образования: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в том числе с использованиемПушкинской карты;

 туристическиепоходыдляобучающихсяпопрограммамосновногообщегообразования с 

участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

включающий в себя, например: соревнование 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.

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Окружающаяобучающегосяпредметно-пространственнаясредашколы, 

приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающегося,способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды предусматривает: 

 оформлениевнешнеговида, фасада, холла привходе зданияшколыгосударственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

школы;

 изображения символики российского государства, муниципалитета, школы на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические,  

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, 

в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания;
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 музейшколы;

 комнатадетскихинициатив.

Воспитывающеевлияниенаобучающегосяосновногообщегообразованияосуществляется через такие 

формы работы с предметно-пространственной средой школы, как: 

 привлечение к оформлению интерьеров школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, комнаты детских инициатив) информационными тематическими стендами, в том числе 

по безопасности жизнедеятельности и ПДД;

 размещение на переносных стендах школы и стационарных стендах, находящихся на 

территорииошколы,регулярносменяемыхтворческихработобучающихся,посвящённыхкалендарнымпраздникам

,связанныхсвоспитательнымимероприятиями 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»,Дням воинской славы, что позволяет не только реализовать 

ученикамсвой творческий потенциал, но и познакомиться с творчеством других школьников; 

 размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, на 
стационарной фотовыставке в вестибюле школы;

 привлечение обучающихся к уходу за клумбами в осенне-весенний период; участие в 

экологических акциях: «Наш лес. Посади своё дерево», «Лес Победы».

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы   в данном вопросе. Работа с родителями 

илизаконными представителямиобучающихся по программамосновного общего образования 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Нагрупповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с локальными актами ОУ;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

 классные родительские собрания с целью информирования о наиболее острых проблемах 

обучения и воспитания, обсуждения и решения их, профилактики безопасного поведения обучающихся 

основного звена в быту, в школе, на дороге.

Наиндивидуальномуровне: 

 работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога, Уполномоченного по 

правам детей) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

 приглашение родителей на Совет профилактики в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкоьных и 

классныхмероприятийвоспитательнойнаправленностипособственнойинициативеипозапросу классного 

руководителя;

 индивидуальное консультирование классного руководителя, педагога-предметника c целью 

координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей.

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организациейвпорядке,установленномеёУставом(ст.34п.17).Этоправообучающиесямогут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативеобучающихсясоветаобучающихся (ст.26п.6Федерального законаот29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельностьСоветастаршеклассников
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 представлениеинтересовобучающихсявпроцессеуправленияобщеобразовательной 

организацией:

 защитузаконныхинтересовиправобучающихся;

 участиевразработке,обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания;

 участиесоветовобучающихсяванализевоспитательнойдеятельностиМОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка».

Поддержка детского самоуправления в школы помогает педагогическим работникам 

воспитыватьвобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

 

ДетскоесамоуправлениевМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»осуществляетсяследующимобразом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

обучающихся всех уровней образования ;

 выборы Президентапроходят ежегодно в сентябре, избирательным голосомобладают 

обучающиеся 5-ых-11-ых классов. Избирательная кампания включает в себя представление кандидата, 

написание им программы, создание социального видеоролика, встречу с 

избирателями,творческуюакцию,выборыизбирательного комитета,деньголосования,подсчёт голосов, 

объявление результатов и принесение клятвы Президентом Советастаршеклассников ;

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост 5-11 классов для оперативного 

распространения значимой для обучающихся информации, получения обратной 

связиотклассныхколлективов,организациисоревнований,конкурсов,мероприятийспортивных и творческих, 

принятия отчёта дежурного класса, выставления оценки дежурному классу и вынесения дисциплинарных 

решений;

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления через Совет старост, собрания которого проходят 

еженедельно;

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающих за различные направления 

работы класса – спортивное, культурно-массовое, волонтёрское, медиативное, которыеорганизуются как на 

постоянной,  так и навременной основе (Совет дела 

дляорганизацииипроведениямероприятий:«Посвящениепервоклассниковвпешеходы»,

«Посвящение в первоклассники», «Новогодняя сказка», « «Масленичные забавы»», «День здоровья»). 

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение обучающихся основного общего образования в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через формирование ответственного отношения, обучающегося к общественному 

поручению.

Профилактикаибезопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школы эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности, проведение круглых столов по вопросам профилактики буллинга, видов 

конфликтов и способов их разрешения;
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности,выделениеипсихолого-педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.) в соответствии с планом работы педагога- 

психолога;

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (педагогов-психологов, 

социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов, органов опеки), проведение заседаний 

Совета Профилактики.

 вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программы 

профилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков,реализуемыевшколе и в

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения,культы,субкультуры,безопасностьдорожногодвижения,безопасностьнаводе,на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.), 100% вовлечение обучающихся в социально- психологическое, медицинское 

тестирование, регулярное проведение объектовых тренировок; 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению, проведение круглых столов с обучающимися»;

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школы, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности,альтернативнойдевиантномуповедению —участиевоВсероссийскихакциях

«Здоровье–твоёбогатство», проведение Днейздоровья; 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).

Профориентация 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпо направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося 

косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализируетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатруд 

впостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную, но ивнепрофессиональную 

составляющиетакой деятельности. Этаработадляобучающихся по программам основного общего 

образования осуществляется через: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщениядляобучающихсяуровняосновногообщего 

образования, организуемых совместно с ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» и другими 

учреждениямисреднегоивысшегопрофессиональногообразования,скоторымиуМОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка» заключены договоры о сотрудничестве. В рамках этих классных часов осуществляется 

целенаправленная подготовка обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;

 профориентационные игры для обучающихся по программам основного общего, 

среднегообщегообразования, проводимыев рамкахплановойработысучреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, с которыми у МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

заключеныдоговорыосотрудничестве.Это деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситуаций,в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о  

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
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 посещение обучающимися профориентационных выставок,  ярмарок  профессий, 

тематических  профориентационных парков, дней открытых  дверей в профессиональных 

образовательныхорганизацияхиорганизацияхвысшегообразования,втомчислепроводимыхв 

рамкахсовместнойработысучреждениями-партнёрамивысшегоисреднегопрофессионального образования; 

осуществление профессиональных проб на базе этих организаций.

 совместноеспедагогическимиработникамиизучениеИнтернет-ресурсов,посвященных 

выборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,прохождение

онлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования,втомчислеврамках проекта 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который входит в паспорт Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Проектория»: 

просмотрлекций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиеввиртуальныхмастер-классах, посещение 

открытых уроков на платформе «Проектории»;

 индивидуальные консультации школьного психолога для обучающихся и ихродителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальныхособенностейобучающихся, которыемогутиметьзначениевпроцессевыбора ими 

профессии;

 знакомство на тематических экскурсиях с народными промыслами, ремёслами, проведение 

творческих мастерских; проведение тематических классных часов о профессиях членов семей с участием в 

них родителей обучающихся.

Детскиеобщественныеобъединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения.Егоправовойосновой  является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). На базе МОАУ 

«СОШ №10 г.Новотроицка» осуществляется деятельность следующих детских объединений для 

обучающихся по программам основного общего образования: 

 юнармейскийотрядучастникиВсероссийскогодетско-юношескоевоенно- 

патриотическогообщественного движения«ЮНАРМИЯ»,цельюкоторогоявляетсявоспитание у молодежи 

высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма;  отряд «Максимум» – участник военно-спортивных 

соревнований, гражданско-патриотических, волонтёрских акций, деятельность отряда осуществляется при 

взаимодействии  со  штабом  Новотроицкаого  отделения

«Юнармиядетскоеобъединение«Школабезопасности»,участникиВсероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», которое призвано сформировать у его участников 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практические 

навыки, умение действовать в чрезвычайных ситуациях 

 школьный театр «Вдохновение», созданный с цельюобучения детей основамактёрского 

искусства, показа спектаклей;

Воспитание в каждом из детских общественных объединении МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка»осуществляется через 

 организациюобщественнополезныхдел,дающихобучающимсявозможностьполучить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом;

 развитие 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);

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Этоможетбытькак
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участиемобучающихсявпроведенииразовыхакций,которыечастоносятмасштабныйхарактер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся, предоставление фото-и 

видеоматериалов для официальных соцсетей школы. Воспитательный потенциал гимназических медиа 

реализуется через: 

 газету «– разновозрастное объединение, состоящих из учеников основного и среднего 

звена;

 медиамастерскую, котораянаправлена на создание видеосюжетов, мультфильмов, роликов 
на раличные темы.

 

В 2024-2025 учебном году сцелью совершенствования туристско-краеведческой 

деятельностисобучающимися,учитываяпожеланияпедагогов,учащихся,ихродителей был создан и начал 

свою работушкольный туристский клуб. Школьный туристский клуб - это добровольное объединение 

обучающихся. Педагогов, способствующее развитию туризма и физической культуры. 

Цельюшкольноготуристическогоклубаявляется: 

 -развитиеоздоровительнойдеятельностившколечерездетско- юношеский туризм; 
 -пропагандыивнедренияздоровогообразажизнивусловияхприродной среды обитания человека; 

 -развитиянравственных,интеллектуальныхифизических способностей личности; 

 -вовлеченияобучающихсяипедагоговврегулярныезанятияактивными формами туризма. 

Деятельностьшкольноготуристическогоклубанаправленана осуществление следующих задач: 

 организоватьдетского-юношескийтуризмвшколе; 

 датьзнания,уменияинавыкипоосновамтуристско-краеведческойдеятельности, экологии и 

краеведения; 

 привлечениегимназистовк участиювсоревнованияхподетско-юношескому туризму в дисциплине, 

к сдаче ГТО; 

 поисково-исследовательскаяработавтуристско-краеведческихпоходах; 

 разработкатуристскихмаршрутов; 

 сформироватьпредставленияоправилахповедениянаприроде,во времяпоходов, прогулок, 

экскурсий; 

 участиешкольниковвнаучно-практическихконференциях,семинарахтуристско- краеведческого 

профиля; 

 привитьинтерескзанятиямтуризмомикраеведениемкак 

активной,познавательной,оздоровительнойидосуговойдеятельности. 

Занимаясьвшкольномтуристскомклубе,школьникиосваиваюти 

закрепляюттуристическиенавыки,умениерациональноиспользоватьсилыисредства для преодоления 

возникающих трудностей. Воспитывается ответственность за порученное дело. Все это позволит учащимся 

умело ориентироваться во внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро принимать решение и 

решительно действовать. 

 

Организационныйраздел Кадровое обеспечение 

Разделение функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением 

воспитательной деятельности. 

Директор – осуществляет контроль развития системы организации воспитания обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - осуществляет контроль 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойивнеурочнойдеятельности,организуетработу с 

неуспевающими ислабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями),учителями предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контрольучителей предметников по организации индивидуальной работы снеуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися,учащимисясОВЗ. 

Методическое  и  организационное  обеспечение  воспитательного  процесса  обучающихся 
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осуществляется командой педагогов: 

-классные руководители, единство действий и системность действий которых обеспечивается ШМО 

классных руководителей; 

-учителя-предметники, реализующие рабочую программу воспитания за счёт включения 

содержательных компонентов в структуру урока; 

-педагоги-психологи, деятельность которых направлена на индивидуальную работу с 

обучающимисясцельюкоррекцииповедения,анализапсихологическихпроблемобучающихся, диагностику 

классных коллективов, профилактику буллинга; 

-социальные педагоги, обеспечивающих профилактическую работу с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению, состоящими на различных видах учёта; 

-педагоги-организаторы, деятельность которых связана с планированием, организацией и 

проведением общешкольных мероприятий, имеющих различную воспитательную направленность, 

руководством детских объединений (первичное отделение РДДМ школы, волонтёрские отряды, 

юнармейский отряд школы, Совет старшеклассников) 

- педагоги-организаторы по спорту, реализующих деятельность Школьного спортивного клуба 

«Прометей», планирующих, организующих мероприятия физкультурно-спортивной направленности; 

-педагоги дополнительного образования, состоящие в штате школы, реализующих 

дополнительныеобщеобразовательныепрограммыфизкультурно-спортивной,художественной, социально- 

гуманитарной, технической направленности; 

-педагоги дополнительного образования, реализующие программы социально- гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности, осуществляющие свою деятельность 

в рамках договоров о социальном партнёрстве со школой; 

-заместитель директора по воспитательной работе, отвечающий за реализацию рабочей программы 

воспитания; 

-советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениямиорганизуетикоординируетработудетскихобщественныхобъединений. 

Участвует в разработке и реализации программы и календарного плана воспитательной работы в 

образовательной организации, в том числе с учетом содержания деятельности Российского движения 

школьников; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойивнеурочнойдеятельности,организуетработу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представителями), 

учителями предметниками. Организует методическое сопровождение и контроль учителей-предметников 

по организации индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ. 

Нормативно-методическоеобеспечение 

1. КонституцияРоссийскойФедерации(ред.от04.07.2020г.)ст.67.1,п.4 

2. Федеральный законРоссийскойФедерацииот29.12.2012г. №273-ФЗ«Обобразовании в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

5. СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025,утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

6. Устав.МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

7. Локальные акты школы по внедрению и реализации программы воспитания в 

образовательном процессе: 

- Положениео«Советестаршеклассников»МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

- ПоложениеодежурствевМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

-Положениео школьнойформе 

- ПоложениеоСоветепрофилактики 

Локальныенормативныеакты,регламентирующиеработу образовательной организации размещены на 
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сайте МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями  являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсокружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

 формированиедоброжелательногоотношениякдетямиихсемьямсосторонывсех участников 

образовательных отношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

В школы психолого-педагогическая поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется педагогами-психологами, ведущими индивидуальную работу с обучающимися в 

соответствии с календарным планом работы и по запросу. Также педагоги- психологи проводят 

индивидуальное консультирование классных руководителей, родителей обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания, школа работает 

по адаптированным программам для детей с ОВЗ;2 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациина активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений во время линеек по параллелям, которые проводятся в конце каждого триместра); 

 торжественностипроведенияцеремониинаграждениясиспользованиемспецифической 

символики, выработанной и существующей в укладе школы; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальныхиколлективныхнаграддаетвозможностьстимулироватькакиндивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная поддержка, информирование 

через социальные сети школы о значимых результатах обучающегося, благодарственные письма, грамоты. 

Анализвоспитательногопроцесса 

Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевымиориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы. Самоанализ организуемой вшколы 

воспитательной работы осуществляется по двум направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка являются: 

- принципгуманистической направленностиосуществляемого анализа, ориентированный на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентированный  на 
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изучениенеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксодержаниеиразнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа. Подразумевается 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияих совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип распределённой ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся,ориентирующийнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся–это результат как 

социального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса (динамика развития личностной, 

социальной,экологической,трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультуры 

обучающихся). 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации 

исаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение,анкетирование,анализ портфолио 

обучающегося, беседы с родителями, учителями-предметниками. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; 

-какиепроблемы решитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать классному 

руководителю и педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ данных мониторинга классными руководителями совместно с 

заместителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Состояние организуемой в школы совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критериями,наосновекоторыхосуществляетсяданныйанализ,является 

- наличиевшколыинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. В конце каждой четверти классный руководитель 

заполняет мониторинговую таблицу, предоставляющую возможность судить о степени активности класса, 

его интегрированности в жизнь школы: 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итогисамоанализаоформляютсяввидеотчета,составляемогозаместителем   директора 

повоспитательнойработе(совместноссоветникомдиректораповоспитательнойработеприего наличии)в 

концеучебногогода, рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическим советомили  иным 

коллегиальныморганом управлениявобщеобразовательном учреждении.. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

повоспитательнойработе(совместноссоветникомдиректораповоспитательнойработе)вконце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

в общеобразовательной организации. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы на 2024-2025 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»нарядусфедеральнымкалендарнымпланом воспитательной 

работыпроводитьиные мероприятиясогласно федеральной рабочейпрограммевоспитания,по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

Сентябрь: 

2сентября: Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбес терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности; 10 сентября: Международный день 

памяти жертв фашизма. 

 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 4октября: День защиты 

животных; 

5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; Третье воскресенье октября: 15 октября День 

отца. 

 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародного единства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:26ноябряДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 

9декабря: День ГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобожденияКраснойармиейкрупнейшего «лагерясмерти»Аушвиц-Биркенау(Освенцима)- День памяти 

жертв Холокоста. 

 

Февраль: 

2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойскв Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятио россиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределами Отечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка; 23февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8марта: Международный  женский день; 12марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 марта: 
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Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

12 апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамив годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; мая: День славянской письменности и 

культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;6июня:Деньрусскогоязыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

 

Август: 

Вторая суббота августа:День физкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 

27августа:День российского кино. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» (далее – учебный план) соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Учебныйпланразработаннаосновефедеральногоучебногоплана(п.27«Федеральный учебный план 

основного общего образования» Федеральной образовательной программы ООО). 

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 Российской 

Федерации, в т.ч. 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. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовиучебное 

время,отводимоенаихизучениепо 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 т.ч. 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. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,использованона: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

ВМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» установлен5-дневныйрежимработы. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебныхнедель;вовторомполугодии -неболее10учебныхнедель.Наиболеерациональным графиком является 

равномерное чередование периода учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьуроканауровнеосновногообщегообразованиясоставляет40 

минут. 

Дляклассов,вкоторыхобучаютсядетисОВЗ,-40минут.Вовремязанятий 

осуществляетсяперерыв длягимнастикинеменее2минут. 
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Учебный план основного общего образования 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» на 2024–2025 учебный год (5-9 классы) 
 

Предметная 

область 

Учебный 
предмет/курс 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 
статистика 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно- 
научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности и 
защиты Родины 

Основы 

безопасности и 
защиты Родины 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 29 29 30 30 31 31 31 32.5 32.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса            

Основы безопасности и защиты 
Родины 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Финансовая грамотновсть 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Практикум по русскому языку 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.5 0.5 

Основы трехмерного моделирования 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0.5 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 



 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Годовой календарный график предназначен для организации образовательного процесса в МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» в 2024 – 

2025 учебном году. 

Календарный учебный график сформирован в соответствии с нормативными документами, учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными образовательными программами. 

 

Этапы образовательного процесса 1-е классы 2-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Начало учебного года: 2 сентября 2024года 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть 8 недель 

II четверть 8 недель 

III четверть 10 недель 11 недель 

IV четверть 7 недель 

Продолжительность учебной недели 1-11 кл. - 5-дневная  неделя 

Продолжительность урока сентябрь-октябрь - 3 

урока по 35минут; 

ноябрь-декабрь – 4 урока 

по 35 минут; 

II полугодие - уроки 

по 40 минут 

40 минут 
 

ФГОС (внеурочная деятельность) в 1-4х классах с 12ч.35мин.; 

в 5-7х классах – с 14ч.25 мин. 

Распределение по сменам: 1 смена (начало уроков в 08ч.30мин.); 

Питание учащихся 

9ч.15мин.- 9ч.35мин. - завтрак (начальные классы); 

10ч.20мин.- 10ч.40мин. - завтрак (5,6,7 классы); 
11ч.25мин.- 11ч.45мин. -  завтрак (8,9,10,11 классы); обеды – с 12ч.30мин. 

Каникулы: 

Осенние С 26.10.2024 по 03.11.2024 (9 дней) 

Зимние С 30.12 по 08.01.2024 (10 дней) 

Весенние С 26.03.2025 по 03.04.2025 (9 дней) 

Дополнительные в 1 классах С 10.02.2025 по 16.02.2025 (7 дней) 

Летние С27.05.2025 по 31.08.2025(14 недель) 

 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки РФ 

на данный учебный год; 

 учебно-полевые сборы в 10 классе (юноши) по приказу УО. 

 Промежуточная аттестация в 1-11 классах с 18.04.24-23 мая 2024 г. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации: 

С целью определения степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках основных образовательных программ за учебный год проводится промежуточная 

аттестация, в соответствии Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:науровненачальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияс 18апреля по 23 

мая 2025 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом при условии 

освоения программного материала в полном объеме. 

В целях обеспечения полной реализации учебного плана и выполнения требований ФГОС в части 

реализации учебной и внеурочной деятельности для реализации образовательного 

процессадопускаетсяиспользованиеэлектронногообученияиприменение дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательныхтехнологийв МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка» 

-всубботние дни 09.11.2024г., 11.01.2025г., 01.03.2025г. для1-11 классов; 

- Для проведения седьмых уроков первойсмены; 

- Во время проведения государственной(итоговой) аттестации обучающихся; 

- В актированные дни. 

1класс-всубботниедниприменяетсяформаобучения,отличнаяотучебной. 
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3.2 3.3. План внеурочной деятельности. 

Пояснительнаязаписка 

СодержаниепланавнеурочнойдеятельностиМОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»(на 2024-2025 учебный 

год )регламентируется следующими документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 07. 06. 

2012 г. N 24480) 

Приказ МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 12.08.2022№732“Овнесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской3 

Федерацииот17мая2012г.№413” (Зарегистрирован12.09.2022№70034) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2024 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 

12.07.2024 № 74223) 

 СанитарныеправилаСП1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением ГлавногоГосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Санитарные правила СП2.4.2.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного Государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственнойполитикивсферевоспитаниядетейимолодежиМинобрнаукиРоссииот14 12.2015 г. № 09- 

3564). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка» 

 

ПланвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаОП 

ОООипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияМОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка»(в сфере внеурочной деятельности и включает: 

планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников),втомчислеученически 

хклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «РДДМ»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопредметампрограммысреднего  

общего образования). 

Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднегообщегообразования).Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаютсяусловия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 
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отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана.Длянедопущенияперегрузкиобучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

образовательных программ ( проект «Школа полного дня», в поездках, походах). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерноераспределениенагрузки.Так,приподготовкеколлективных дел(врамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяеженедельнорасходуется 

до4часов,наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,наобеспечениеблагополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочасов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Организацияжизни ученических сообществ 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенцияконструктивного, успешногоиответственногоповедениявобществес учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

-социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимой 
иобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

-компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимойсовместной 

деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности,всфереученическогосамоуправления,участиявдетско-юношескихобщественных 

объединениях,созданных в школыи за её пределами; 

-черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

-черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

-отношениеобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включаетподготовку 

личности к общественной жизни); 

-отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

-трудовыеисоциально-экономическиеотношения(включаетподготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Порешениюпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности,интересов 

изапросовобучающихсяиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяплан 

внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется 

всоответствииспятьюпрофилями:естественно-научным,гуманитарным,социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. 

Инвариантныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности(внезависимостиотпрофиля)  предполагает: 

-организациюжизниученическихсообществвформеклубныхвстреч(организованного тематического и 

свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

-проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальныхигрупповыхконсультацийповопросаморганизационногообеспеченияобученияи 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Ввесенниеканикулы10-гоклассаорганизуютсяпоездкиворганизациипрофессиональногои высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 



463  

В рамках реализации профилей в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственныхинегосударственныхорганизаций.Входепознавательнойдеятельности 

на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовкакэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательныемероприятия,курсывнеурочнойдеятель 

ностиповыборуобучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельностиповыборуобучающихсяивоспитательныемероприятия,организуетсяподготовкак 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов. 

Вканикулярноевремя(осенние, весенниеканикулыв11-мклассе)предусматриваетсяреализация 

задачактивногоотдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещениевыставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективныеучебно- 

исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия 10-гокласса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведённых на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности повыбору обучающихся. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ОП ООО и представляет 

собой описаниецелостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников), -план 

реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

Согласно ФГОС ОООчерезвнеурочнуюдеятельностьорганизациейреализуетсяосновная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериодыканикул.Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках проекта «Каникулы» 

Общийобъемвнеурочнойдеятельности–5часоввнеделю. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихсяксвоейродине-России,населяющимеелюдям, ееуникальнойистории,богатойприродеи великой 

культуре.Внеурочныезанятия «Разговорыоважном должныбытьнаправленынаформирование 

соответствующейвнутреннейпозицииличностиобучающегося,необходимойемудляконструктивногои 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны сважнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуреиповседневнойкультуреповедения,доброжелательнымотношениемкокружающими ответственным 

отношением к собственным поступкам. Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентичностиитакихкомпетенций,  как: 
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- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществесучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

-социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобщественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественно значимой 
совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

- в рамкахвнеурочной деятельностивученическомклассе,общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участиявдетско- 

юношескихобщественныхобъединениях, созданныхв МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка»; 

- черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольным традициям, участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений; 

-черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения,входе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Решениемпедагогическогоколлектива, родительской общественности, в соответствии с интересами и 

запросами обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся план 

внеурочной деятельности в образовательной 

организациимодифицируетсявсоответствиисдвумяпрофилями:гуманитарнымисоциально- экономическим. 

Инвариантныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности(внезависимостиотпрофиля)включает: 
 Математическая грамотность 

 Функциональная грамотность «Финансовая грамотность» 

 Проектная деятельность 

 «Разговор о важном» 

 Россия – мои горизонты(проф.) 

 Информационная безопасность 

 Трудные вопросы орфографии-Деятельность ученических сообществ -Школа лидера 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям 
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2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. 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 ижизненные проблемные ситуациинаоснове сформированныхпредметных, 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, 

основихгражданственности,российскойгражданскойидентичностии социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

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 

основногообщегообразованияиусловийеереализации,учитывающихособенностиразвития 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 т.ч. в 

качестве волонтеров; 

- 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 т.ч. 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 использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией 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. 
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2.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательной 

организации, участвующими в реализацииосновнойобразовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании 

условийдляееразработкииреализациихарактеризуетсяналичиемдокументово присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйперечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствиязанимаемым 

должностямнаосновеоценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации 

находятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниковобразовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогических работников с 

целью коррекции ихдеятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей 

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. 

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. 

 

2.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основногообщегообразованияк психолого-педагогическимусловиямреализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразования,основного общего и 

среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом спецификиихвозрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактикуформирования уобучающихся девиантныхформ поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическоесопровождениереализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом(1); 

- учителем-логопедом(1); 

- учителем-дефектологом(1); 

- социальнымпедагогом (1). 
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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: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождениевсех участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 

наличии); 

- обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при 

наличии); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

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, 

котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразованияив конце каждого 

учебного года; (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения - при наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-график проведения мероприятий - при наличии) 

 

 

2.3.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ основного общего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнение  работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в частирасходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставленияобщего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациями развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 
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средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвключают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

бытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальнымнормативным актомобразовательнойорганизации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельностии 

результатов, разработанные в соответствии стребованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических 

технологий,вт.ч.здоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространение 

передовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваи др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,  инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(например,Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, 

атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 
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- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовоеобеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

2.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Информационно-образовательнаясреда 

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 процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета неменее одного учебника по учебномупредмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

- фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательнойсреды; 

- служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОСобразовательнойорганизациипредоставляетдляучастниковобразовательного процесса 

возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в т.ч. 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. 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 грамотностиобучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основихгражданственности,российскойгражданскойидентичностии социально-профессиональных 

ориентаций; 
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- индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в т.ч. 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 т.ч. 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. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

- 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,вт.ч.его работи оценок за 

эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализация 

которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействиемеждуучастниками образовательного процесса, в т.ч. синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- 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; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,вт.ч.адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организацииизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступк 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Характеристика(компоненты)информационно-образовательнойсреды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, 

модулюобязательнойчастиучебногопланаООПОООврасчетенеменееодного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

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 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно- 

библиографических, периодических изданий, в т.ч. специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных материалов, 

наборы 

дляэкспериментов,коллекциинародныхпромысловидр.); 

- моделиразныхвидов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомыизобразительногоматериалаидр.;раздаточные:дидактическиекарточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии,видеофильмы), 
- мультимедийныесредства(электронныеприложениякучебникам,аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательныересурсыИнтернета(обеспечендоступдлявсех участников 

образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- 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 т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Вобразовательнойорганизациизакрепляютсялокальнымиактамиперечниоснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

- входнаязона; 

- учебныекабинеты,мастерские,студиидляорганизацииучебногопроцесса; 

- лаборантскиепомещения; 
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- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(зал,бассейн,стадион,спортивнаяплощадка); 

- пищевойблок; 

- административныепомещения; 

- гардеробы; 

- санитарныйузел; 

- помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

т.ч.специализированной,иучебногооборудования,отвечающихспецифике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Всоставучебныхкабинетов(мастерских,студий) входят: 

- учебныйкабинетрусскогоязыка; 

- учебныйкабинетлитературы; 

- учебныйкабинетродного языка; 
- учебныйкабинетроднойлитературы; 

- учебныйкабинетиностранногоязыка; 

- лингафонныйкласс; 

- учебныйкабинетистории; 

- учебныйкабинетобществознания; 

- учебныйкабинетгеографии; 

- учебныйкабинет(и/илистудия)изобразительногоискусства; 

- учебныйкабинетмировойхудожественнойкультуры; 

- учебныйкабинет(и/илистудия)музыки; 

- учебныйкабинетфизики; 

- учебныйкабинетхимии; 

- учебныйкабинетбиологиииэкологии; 

- учебныйкабинетматематики; 

- учебныйкабинетинформатики; 

- учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

- учебныйкабинетосновбезопасностижизнедеятельности. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

- рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

- демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическими эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

- школьнаямебель; 

- техническиесредства; 

- лабораторно-технологическоеоборудование; 

- фонддополнительнойлитературы; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебно-методическиематериалы. 

Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

- доскаклассная; 

- стол учителя; 

- стулучителя(приставной); 
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- креслодляучителя; 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий;6стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредств входят: 

- компьютер/ноутбукспериферией; 

- многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр; 

- документ-камера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАСС, 

ФГОС ООО) 
 

 

Автор Наименование Годиздания Предмет 

5класс 

Алексеев А.И., Николина 
В.В., ЛипкинаЕ.К.идр. 

География. 5-6 
классы.Учебник 

2024 География 

ВигасинА.А.,Годер 

Г.И.,СвенцицкаяИ. С.; под ред. 

ИскендероваА. А. 

История.Всеобщая 
история. История 

Древнего мира. 5 
класс. Учебник 

2024 Всеобщаяистория 

Виленкин Н.Я., 

ЖоховВ.И.,Чесноков А.С. и др. 

Математика.5класс 
. Базовый уровень. 

Учебник.В2ч.Часть 
2 

2024 Математика 

Виленкин Н.Я., 
ЖоховВ.И.,Чесноков А.С. и др. 

Математика.5класс 
. Базовый уровень. 

Учебник.В2ч.Часть 
1 

2024 Математика 

ВаулинаЮ.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английскийязык.5 

класс. Учебник 

2024 Английскийязык 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлевВ.П., Коровин В.И. 

Литература. 5 

класс. 

Учебник.В2ч.Часть 2 

2024 Литература 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлевВ.П., Коровин В.И. 

Литература. 5 

класс. 

Учебник.В2ч.Часть 1 

2024 Литература 

Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., ГапонюкЗ.Г.,Швецов Г.Г./ 

Под ред 

ПасечникаВ.В. 

Биология.5класс. 

Базовый уровень. 

Учебник 

2024 Биология 

Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., 

ТростенцоваЛ.А.и др. 

Русскийязык.5клас 

с. Учебник. В 2 

частях. 
Часть2 

2024 Русскийязык 

Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., 

ТростенцоваЛ.А.и др. 

Русскийязык.5клас 

с. Учебник. В 2 

частях. 

Часть1 

2024 Русскийязык 

МатвеевА.П. Физическаякульту 
ра. 

5класс. Учебник 

2024 Физическаякульту 
ра 

ГлозманЕ.С.,Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 

Технология.5класс. 
Учебник 

2024 Технология 
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СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 5класс. 

Учебник 

2024 Музыка 

Горяева Н. А., Островская 

О.В./под ред.НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 

искусство.5класс. 

Учебник 

2024 Изобразительное 

искусство 

Автор-сост.Матвеев А. В. География. 
Контурныекарты.5 

класс. (Полярная 
звезда) 

2024 География 

Автор-сост.И.С. Есипова География.5-6 

классы.Атлас 

2024 География 

Хренников Б. О., Гололобов 

Н. В., ЛьнянаяЛ.И.,Маслов М. 

В./ Под ред. 

Егорова С. Н. 

Основыбезопаснос 

ти 
жизнедеятельности.5 

класс. Учебник 

2024 ОБЖ 

МатвеевА.П. Физическаякульту 

ра. 
5класс. Учебник 

2024 Физическаякульту 

ра 

СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 5класс. 

Учебник 

2024 Музыка 

Горяева Н. А., Островская 

О.В./под ред.НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 

искусство.5класс. 
Учебник 

2024 Изобразительное 

искусство 

6класс 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., ЛипкинаЕ.К.идр. 

География. 5-6 

классы.Учебник 

2024 География 

Агибалова Е. В., 

ДонскойГ.М.;под 

ред.СванидзеА.А. 

История.Всеобщая 

история. История 
Среднихвеков.6 

класс. Учебник 

2024 Всеобщаяистория 

ВиленкинН.Я., 

ЖоховВ.И.,Чесноков А.С. и 
др. 

Математика. 
6класс. 

Базовыйуровень. 

Учебник.В2ч.Часть 
2 

2024 Математика 

Виленкин Н.Я., 

ЖоховВ.И.,Чесноков А.С. и др. 

Математика.6класс 
. Базовый уровень. 

Учебник.В2ч.Часть 
1 

2024 Математика 

ВаулинаЮ.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английскийязык.6 

класс. Учебник 

2024 Английскийязык 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., ЖуравлевВ.П.идр.; 

подред.Коровиной В.Я. 

Литература. 6 

класс. 

Учебник.В2ч.Часть 2 

2024 Литература 
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Полухина В.П., Коровина 

В.Я., ЖуравлевВ.П.идр.; 
подред.Коровиной В.Я. 

Литература. 6 

класс. 
Учебник.В2ч.Часть 1 

2024 Литература 

Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., ГапонюкЗ.Г.,Швецов Г.Г./ 
Под редакцией 

ПасечникаВ.В. 

Биология.6класс. 

Базовый уровень. 
Учебник 

2024 Биология 

Боголюбов Л. Н., Рутковская 
Е. Л., ИвановаЛ. Ф.идр. 

Обществознание.6 
класс. Учебник 

2024 Обществознание 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., ТростенцоваЛ.А.и 

др. 

Русскийязык.6клас 
с. Учебник. В 2 

частях. 
Часть2 

2024 Русскийязык 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., ТростенцоваЛ.А.и 

др. 

Русскийязык.6клас 

с. Учебник. В 2 

частях. 

Часть1 

2024 Русскийязык 

ГлозманЕ.С.,Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 

Технология.6класс. 

Учебник 

2024 Технология 

СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 6класс. 

Учебник 

2024 Музыка 

Неменская Л. А./ под 

ред.НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 

искусство.6класс. 

Учебник 

2024 Изобразительное 

искусство 

Автор-сост.Матвеев А. В. География. 
Контурныекарты.6 

класс.(Полярная 
звезда) 

2024 География 

Автор-сост.И.С. Есипова География.5-6 

классы.Атлас 

2024 География 

МатвеевА.П. Физическаякульту 

ра. 6-7 классы. 

Учебник 

2024 Физическаякульту 

ра 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., СтефановичП.С.и др. ; под 

ред. 

ТоркуноваА.В. 

История.История 

России. 6 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 

2. 

2024 ИсторияРоссии 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., СтефановичП.С.и др. ; под 

ред. 

ТоркуноваА.В. 

История.История 

России. 6 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 

1. 

2024 ИсторияРоссии 

СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 6класс. 
Учебник 

2024 Музыка 
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Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., СтефановичП.С.и др. ; под 

ред. 

ТоркуноваА.В. 

История.История 

России. 6 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 

2. 

2024 ИсторияРоссии 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., СтефановичП.С.и др. ; под 

ред. 

ТоркуноваА.В. 

История.История 

России. 6 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 

1. 

2024 ИсторияРоссии 

МатвеевА.П. Физическаякульту 
ра. 6-7 классы. 

Учебник 

2024 Физическаякульту 

ра 

7класс 

ПерышкинИ.М., Иванов А. 

И. 

Физика. 7 класс. 

Базовыйуровень. 

Учебник 

2024 Физика 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И. В. и др. ; 

подред.ТоркуноваА. 
В. 

История.История 

России. 7 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 
2. 

2024 ИсторияРоссии 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И. В. и др. ; 

подред.ТоркуноваА. 
В. 

История.История 

России. 7 класс. 

Учебник.В2ч.Часть 
1. 

2024 ИсторияРоссии 

БосоваЛ.Л.,Босова А.Ю. Информатика.7кла 

сс. 
Базовыйуровень. 

Учебник. 

2024 Информатика 

Макарычев Ю.Н., 

МиндюкН.Г.,Нешков К.И. и др./ 

Под ред. 
ТеляковскогоС.А. 

Математика.Алгеб 

ра. 

7 класс. Базовый 

уровень.Учебник 

2024 Алгебра 

Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., ГапонюкЗ.Г.,Швецов Г.Г./ 
Под редакцией 

ПасечникаВ.В. 

Биология.7класс. 

Базовый уровень. 
Учебник 

2024 Биология 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., ЛипкинаЕ.К.идр. 

География.7класс. 
Учебник 

2024 География 

Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., 

ПоловниковаА.В.и 
др. 

Обществознание.7 

класс. Учебник 

2024 Обществознание 

Юдовская А. Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л. М. ; 
подред.Искендерова А. А. 

История.Всеобщая 

история. История 
Нового времени. 

Конец XV—XVII 

века.7класс.Учебник 

2024 Всеобщаяистория 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

КадомцевС.Б.идр. 

Математика. 

Геометрия.7- 

9класс. Базовый 
уровень. 

2024 Геометрия 
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 Учебник   

ВаулинаЮ.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английскийязык.7 

класс. Учебник 

2024 Английскийязык 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлевВ.П., Коровин В.И. 

Литература. 7 

класс. 

Учебник.В2ч.Часть 2 

2024 Литература 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлевВ.П., Коровин В.И. 

Литература. 7 

класс. 
Учебник.В2ч.Часть 1 

2024 Литература 

Автор-сост.И.С. Есипова География.7класс. 

Атлас 

2024 География 

Автор-сост.Матвеев А. В. География. 

Контурныекарты.7 
класс. 

2024 География 

МатвеевА.П. Физическаякульту 

ра. 6-7 классы. 
Учебник 

2024 Физическаякульту 

ра 

ГлозманЕ.С.,Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 

Технология.7класс. 
Учебник 

2024 Технология 

СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 7класс. 
Учебник 

2024 Музыка 

Питерских А. С., 
ГуровГ.Е./подред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 
искусство.7класс. 

Учебник 

2024 Изобразительное 
искусство 

Высоцкий И.Р., 
ЯщенкоИ.В./подред. 

ЯщенкоИ.В. 

Математика. 
Вероятность и 

статистика. 7-9 

классы.Базовый 

уровень.Учебник.В 

2-частях.Часть2 

2024 Вероятностьи 
статистика 

Высоцкий И.Р., 
ЯщенкоИ.В./подред. 

ЯщенкоИ.В. 

Математика. 
Вероятность и 

статистика. 7-9 

классы. Базовый 

уровень.Учебник.В 

2-частях.Часть1 

2024 Вероятностьи 
статистика 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., ТростенцоваЛ.А.и 

др. 

Русскийязык.7клас 

с. Учебник. В 2 

частях. 
Часть1 

2024 Русскийязык 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., ТростенцоваЛ.А.и 

др. 

Русскийязык.7клас 

с. Учебник. В 2 

частях. 
Часть2 

2024 Русскийязык 

Хренников Б. О., Гололобов 
Н. В., ЛьнянаяЛ.И.,Маслов М. 

В./ Под ред. 

Егорова С. Н. 

Основыбезопаснос 
ти 

жизнедеятельности.7 

класс. Учебник 

2024 ОБЖ 
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МатвеевА.П. Физическаякульту 

ра. 6-7 классы. 
Учебник 

2024 Физическаякульту 

ра 

СергееваГ.П., КритскаяЕ.Д. Музыка. 7класс. 

Учебник 

2024 Музыка 

Питерских А. С., 

ГуровГ.Е./подред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 

искусство.7класс. 

Учебник 

2024 Изобразительное 

искусство 

8класс 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., МаксимовЛ.Ю.идр. 

Русскийязык. 

8класс. 

Учебник 

2020 Русскийязык 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлёвВ.П., Коровин В.И. 

Литература.1часть. 
8 класс. Учебник 

2019 Литература 

КоровинаВ.Я., 

ЖуравлёвВ.П., 
КоровинВ.И. 

Литература.2часть. 
8 класс. Учебник 

2019 Литература 

ВаулинаЮ.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 
др. 

Английскийязык.8 

класс. Учебник 

2019 Английскийязык 

МерзлякА.Г., 

ПолонскийВ.Б.,Якир М.С. 

Алгебра.8 класс. 

Учебник 

2021 Алгебра 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. и др. / 

Подред. Пасечника 

В.В. 

Биология.8класс. 
Учебник 

2019 Биология 

КритскаяЕ.Д., СергееваГ.П. Музыка. 8класс. 
Учебник 

2019 Музыка 

ЛяхВ.И. Физическаякульту 

ра. 
8-9класс.Учебник 

2017 Физическаякульту 
ра 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А,, Ким Э.В. И др. Под 

редакциейАлексеева 
А.И. 

География.8класс. 
Учебник 

2019 География 

АрсентьевН.М., Данилов А. 
А., Курукин И. В. и др./под ред. 

ТоркуноваА.В. 

ИсторияРоссии.1 
часть.8класс. 

Учебник 

2021 ИсторияРоссии 

АрсентьевН.М., Данилов А. 

А., Курукин И. В. и др./под ред. 

ТоркуноваА.В. 

ИсторияРоссии.2 

часть.8класс. 

Учебник 

2021 ИсторияРоссии 

Боголюбов Л.Н., 

ЛазебниковаА.Ю., 
ГородецкаяН.И.идр. 

Обществознание.8 

класс. Учебник 

2022 Обществознание 
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ЮдовскаяА.Я., Баранов П.А. Всеобщаяистория. 

История нового 
времени. 8 класс. 

Учебник 

2019 Всеобщаяистория. 
История нового 

времени 

ПерышкинА.В., Гутник Е.М. Физика.8класс. 
Учебник 

2017 Физика. 

АтанасянЛ.С., 
Бутузов В.Ф., 

КадомцевС.Б.идр. 

Геометрия. 7-9 
классы.Учебник 

2019 Геометрия 

БосоваЛ.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика.8кла 

сс. 

Учебник 

2019 Информатика 

РудзитисГ.Е., ФельдманФ.Г. Химия. 8класс. 
Учебник 

2019 Химия 

Н.Ф.Виноградова, Д.В. 

Смирнов 

Основыбезопаснос 

ти 

жизнедеятельности. 
8-9класс.Учебник 

2021 Основыбезопаснос 

ти жизнедеятельности 

ГлозманЕ.С.,Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. 

Технология.8- 

9класс. 

Учебник 

2021 Технология 

9класс 

БархударовС.Г., Крючков 
С.Е., 

МаксимовЛ.Ю.идр. 

Русскийязык. 

9класс. 
Учебник 

2020 Русскийязык 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., ЗбарскийИ.С.идр./ 

Подред. Коровиной 
В.Я. 

Литература.1часть. 

9 класс. Учебник 

2019 Литература 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., ЗбарскийИ.С.идр./ 

Подред. Коровиной 
В.Я. 

Литература.2часть. 

9 класс. Учебник 

2019 Литература 

ВаулинаЮ.Е.,Дули 

Д.,ПодолякоО.Е.и др. 

Английскийязык.9 

класс. Учебник 

2019 Английскийязык 

МакарычевЮ.Н., Миндюк Н. 

Г., 
Нешков К.И.идр. 

Алгебра.9 класс. 

Учебник 

2021 Алгебра 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.и др. / 

Подред.Пасечника 

В.В. 

Биология.9класс. 

Учебник 

2019 Биология 

ЛяхВ.И. Физическаякульту 

ра. 
8-9класс.Учебник 

2017 Физическаякульту 
ра 

Алексеев А.И., Низовцев 
В.А,, Ким Э.В. И др. Под 

редакциейАлексеева А.И. 

География.9класс. 
Учебник 

2019 География 
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Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., ЛевандовскийА.А.и др./под 

ред. 

ТоркуноваА.В. 

ИсторияРоссии.1 

часть.9класс. 
Учебник 

2021 ИсторияРоссии 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., ЛевандовскийА.А.и др./под 
ред. 

ТоркуноваА.В. 

ИсторияРоссии.2 

часть.9класс. 

Учебник 

2021 ИсторияРоссии 

БоголюбовЛ.Н., Обществознание.9 2022 Обществознание 

ЛазебниковаА.Ю., 
ГородецкаяН.И.идр. 

класс. Учебник   

ЮдовскаяА.Я., Баранов 

П.А., 
ВанюшкинаЛ.М.идр. 

Всеобщаяистория. 

История нового 
времени9класс 

2019 Всеобщаяистория. 

История нового 
времени 

ПерышкинА.В., Гутник Е.М. Физика.9класс. 
Учебник 

2016 Физика 

АтанасянЛ.С., Бутузов В.Ф., 

КадомцевС.Б.идр. 

Геометрия. 7-9 

классы.Учебник 

2019 Геометрия 

БосоваЛ.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика.9кла 

сс. 

Учебник 

2019 Информатика 

РудзитисГ.Е., 
ФельдманФ.Г. 

Химия.9класс. 
Учебник 

2019 Химия 

ГлозманЕ.С.,Кожина О.А., 
Хотунцев Ю.Л. 

идр. 

Технология.8-9 
класс. Учебник 

2021 Технология 



484  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «СОШ №10 

г.Новотроицка» НА 2024–2025 УЧЕБНЫЙГОД 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса внеурочной деятельности Класс 
ы 

Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

«Основы функциональной грамотности» 5-6 1  

Информационная безопасность 7-9 1  

«Россия – мои горизонты» 5-9 1 Классные руководители 

«Вопросы математики повышенной 
сложности» 

8-9 1  

Путешествие в Англию 8 1  

В ритме танца 5-9 1  

Математическая нрамтность 5-9 1  

Музыкальный коллейдоскоп 5-8 1  

«Основы проектной деятельности» 5,7 1  

«Биология. Проектно-исследовательская 
деятельность» 

6 1  

Пэчворг 5-7 1  

Театр «Вдохновение» 5 1  

Волонтерское движение, Отряд юнармии, 

Совет старшеклассников, РДДМ 

«Движение первых» 

5-9 1 Советник по 
воспитанию, 
Руководитель 
волонтерского 
движения 

«Служба медиации» 5-6 1 Зам директора по ВР 

«Организация родительских лекториев» 

Организация самоуправления в классном 

коллективе, 

Организация волонтерского движения в 

классе. Организация и содействие с 
социальными партнерами школы. 

5-9  Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители, 
советник по воспитанию 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Заседание МО классных руководителей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Знакомство с классами 5 Август- 
сентябрь 

Классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка школьной 

жизни. 

5 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители 

Распределение обязанностей в классе 5-9 6.09 Классные руководители 
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Планирование воспитательной работы с 
классов на 2024-2025 учебный год 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение УО, кл. часов. 5-9 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по ВР, 

Ответственный за 

Навигатор, 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 
классами на учебный год 

5-9 с 21 сентября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за 1 четверть 5-9 До 28 октября Классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 5-9 1 ноября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за 2 четверть 5-9 До 29 декабря Классные руководители 

Месячник оборонно-спортивной работы 5-9 Январь Замдиректора по ВР, , 
классные руководители 

Месячник военно-спортивного 

воспитания 

5-9 Февраль Замдиректора по ВР, , 
классные руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть 5-9 До 25 марта Классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 5-9 26 марта Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9 27 марта Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Март Классные руководители 

Месячник здоровья 5-9 Апрель Замдиректора по ВР, , 
классные руководители 

Месячник благодарной памяти 5-9 Май Замдиректора по ВР, , 
классные руководители 

Отчет по ВР за 4 четверть Анализ ВР с 
классом за уч. год 

5-9 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2024 года» 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 
педагог организатор 

Классный час «Россия, устремленная в 
будущее» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 

понедельник 
Замдиректора по ВР , 

Советник по 

воспитанию 

Спуск Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждая 

пятница 
Замдиректора по ВР , 

Советник по 

воспитанию 

Посвящение в отряд «Юнармии» 5-9 В течение года Советник по 

воспитанию, 

, Классные 

руководители 

Посвящение в юных инспекторов 
дорожного движения 

5-9 Сентябрь Руководитель ЮИД 
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Интеллектуальный турнир к 

Международному дню распространения 
грамотности 

5-9 8 сентября Педагог-организатор, 

Библиотекарь 

Общешкольный «День здоровья» 5-9 8 сентября Учителя физкультуры 

Конкурс поделок из природного и 
бросового материала «Дары осени» 

5-9 19.09 Педагог-организатор, 
классные руководители 

Посещение ветеранов труда 

волонтерского отряда ко Дню пожилого 

человека 

5-9 2 октября Классные руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 
декабрь 

Учителя 
физкультуры 

Праздник для 5-х классов «Посвящение в 
пятиклассники» 

5 28 сентября Педагог-организатор, 
Классные руководители 

День учителя 
-Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель!»; 

- Подготовка к концертной программе; 

- День самоуправления. 

5-9 1.10-5.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Золотая волшебница 
осень» 

5-7 19.10 Классные руководители, 

День школьных библиотек 5-9 25 октября Библиотекарь 

Беседа ко Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 
России 

5-9 8 ноября Классные руководители 

День матери: 
-Подготовка поздравительных открыток 

для мам 

5-9 21.11-25.11 Классные руководители, 

-Онлайн фотовыставка «Мы дети твои – 
Россия!» ко Дню народного единства 

5-9 4-6 ноября 
Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 
Государственного герба РФ 

5-9 30 ноября  

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

-Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон; 

-Конкурс рисунков «Наш любимый новый 

год»; 

- Новогодняя «Елка» 

5-9 Декабрь , классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 
новогоднего оформления 

5-9 Декабрь Классные руководители, 
Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 5-9 29-30 декабря Зам. директора по ВРКл. 

рук. 9-11 кл. 

«Неделя школьных наук», посвященная 
М.В. Ломоносову 

5-9 С 16 января Классные руководители 

«Калейдоскоп профессий» мероприятие ко 
дню российского студенчества 

5-9 25.01  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 27.01 Руководитель 
«Юнармии» классные 

руководители 

Конкурс чтецов 5-9 24 января Педагог-библиотекарь 
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Просмотр фильма в День разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской 
битве 

5-9 2 февраля Советник по 
воспитанию 

Конкурс научных проектов ко Дню 
российской науки 

5-9 8 февраля Зам по УВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Советник по 

воспитанию 
Конкурс чтецов к Международному дню 
родного языка 

5-9 21 февраля Педагог-библиотекарь 

Мероприятия к 23 февраля 
-Акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков; 

-Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

-Конкурс «Зарница» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

8 Марта в школе: 
- Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек; 

5-9 март , классные 

руководители 

Акция «Крым наш» - онлайн выставка 

рисунков ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 18 марта Советник по 

воспитанию 

«Неделя позитива» ко дню смеха 5-9 Начало апреля Классные руководители 

Квест ко дню космонавтики «По 
тропинкам космоса» 

5-9 12.04 , классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс подделок 
«Ракета 2025» 

5-9 12.04 классные руководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическая тропа» 5-9 22 Апреля Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель  

День Победы: 
-Акции «Бессмертный полк», 

-«С праздником, ветеран!», 

-Проект «Окна Победы» 

-Свеча памяти (видео) 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, 

Торжественная линейка «Последний 
звонок 2025» 

5-9 24 мая Заместитель директора 
по ВР, 

Церемония вручения аттестатов об 
окончании основного общего образования 

9 26 июня Классные руководители, 

Итоговые классные часы 5-9 май Классные руководители 

Акция «Письмо участнику СВО 5-9 В течение года Классные руководители, 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Посещение библиотеки «Алые паруса» 5-9 По графику 
библиотек 

Классные руководители, 
родители 
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Посещение выездных мероприятий 

театральных представлений 

5-9 По мере 
поступления 

заявок 

Классные руководители, 

родители 

Участие в фестивалях и конкурсах города 
Новотроицка 

5-9 По графику Классные руководители, 
родители 

Мероприятия, организуемые социальными 
партнерами 

5-9 В течение года Классные руководители, 
родители 

Организация акций «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк» в 
микрорайоне школы 

5-9 Май Классные руководители, 

родители 

Возложение цветов к мемориалу Победы 

и мемориалу воинам,погибшим в годы 
ВОВ, в ходе СВО 

5-9 Май Классные руководители, 

родители 

Экскурсии в Пожарную часть, 
Центральную больницу г. Новотроицка 

5-9 В течение года Классные руководители, 
родители 

Участие в областных конкурсах 
«Пожарная ярмарка», «Безопасная вода», 

«Рождественская звезда»; по финансовой 

грамотности 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Обновление стендов «Гордость школы» и 
«Государственной символики РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования 

(флаг, герб), стенда «Новости МОАУ 
«СОШ №10 г.Новотроицка»» 

5-9 До 1 сентября Замдиректора по ВР 

Организация и бережное отношение к 

месту проведения церемоний поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация выставок: рисунков, 

плакатов, фотографий творческих работ, 

театральных афиш, подделок 
посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 
организацию выставок 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Обновление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление и поддержание в порядке 

игровой реакриации в помещении 

начальной школы 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 

Организация музыкального 

сопровождения праздников, 

информационных сообщений посредством 

школьного радио, музыкальной колонки 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор 

Оформление Памятной доски участников 

СВО, погибших при исполнении 

воинского долга 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 
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Оформление актового зала, кабинетов, 

коридоров, спортивного зала, холла школы 

к праздникам 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление, педагог 

организатор 

Организация стеллажа в холле школы 

свободного книгообмена «Книга 

каждому!» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

библиотекарь, 

ответственный за 
оформление 

Тематические выставки в школьной 
библиотеке 

5-9 Сентябрь –май Педагог-библиотекарь 

Оформление тематических фотозон к 

праздника: «1 сентября», «День учителя», 

«Новый год», «23 февраля», «8 марта», 

«День Космонавтики», «9 мая», 

«Последний звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация места в библиотеке для 

свободного выхода в интернет 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 
оформление 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течении 

учебного года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 
педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь – май социальный педагог 

Родительские собрания – Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительское собрание «Подготовка к 
экзаменам» 

9 класс Октябрь Администрация школы, 
Классный руководитель 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы, информация для родителейпо 

социальным вопросам, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, администратор 

сайта 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

5-9 В течении года Классные руководители 

,социальный педагог 

Работа с родителями по организации 
горячего питания 

5-9 Сентябрь – май Социальный педагог 
Классные руководители 

Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные темы 

воспитания и образования детей 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Проект «Осознанное родительство» 5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний», День матери, классные 

«огоньки» День победы, «Последний 

звонок» и др. 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Взаимодействие с законными 
представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Собрание совета старшеклассников для 

совместной разработки РПВ и 

Календарного плана воспитательной 

работы на 2024-2025 уч.г. 

8-9 Август Замдиректора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, Совет 

Старшеклассников 
«Лидер» 

Выборы старосты и актива в классе, 
распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 
советник по воспитанию 

Собрание совета старшеклассников 
«Лидер», выборы Председателя 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 
советник по воспитанию 

Собрание совета старшеклассников для 
обсуждения планов работы на 

предстоящую четверть 

5-9 В первую 
неделю 

четверти 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Организация работы волонтерского отряда 
«Святозары» , отряда Юнармия, РДДМ 

«Движение первых» (согласно 

индивидуальных планов) 

5-9 Сентябрь Советник по 

воспитанию, 

Классные руководители 

Помощь в организации и проведениивсех 

мероприятий на уровне класса, школы 

(событийное волонтерство) 

5-9 В течение года Руководитель 

волонтерского движения, 
Классные руководители 

Отчет о проделанной работе, 
Участие в анализе проделанной работы за 

прошедший учебный год 

5-9 Конец года Классные руководители, 

Лидеры советов класса 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководители, 

Руководитель ЮИД 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 5-9 Начало 

сентября 

Директор 
классные руководители 
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Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Конкурс на лучшее оформление уголков 

по ПДД «Уголок по безопасности в 
каждый класс» 5-9 класс 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда 
ЮИД 

Целевая профилактическая Операция 
«Здоровье» 

5-9 Октябрь Замдиректора по ВР 
Соцпедагог 

Беседы по безопасности учащихся впериод 
осенних каникул 

5-9 Конец 1 
четвери 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные руководители 

социальный педагог 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Декабрь Руководитель ЮИД 

классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу детейи 

персонала из школы. 

5-9 Декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

5-9 Конец 
2 четверти 

Классные руководители 

Целевая профилактическая операция 
«Условник» 

5-9 Март Зам.директора по ВР 
Соц.педагог 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних каникул и 
«Осторожно, гололед». 

5-9 Конец 

3 четверти 

Классные руководители 

Акция «Велосипедист на дороге» 5-9 Апрель Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемахв 

летний период и т.п. 

5-9 Конец 

4 четверти 

Классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в четверть Замдиректора по УВР, 
Замдиректора по ВР, 

Социальный педагог 

«15 минут о безопасности» 5-9 1 раз в месяц классные руководители, 
Руководитель ЮИД 

Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, а также мониторинг 

страниц обучающихся в социальных сетях 

с целью выявления  несовершеннолетних, 

вовлечённых в активные деструктивные 

сообщества 

5-9 В течение года Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Работа с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Профилактика расширения групп, семей 

обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 
ное время 
проведения 

Социальные партнеры 

Акция «Соберем детей в школу», Акция 
«Дорогою добра» 

5-9 Август Молодежный центр г. 
Новотроицка 

Осенний кросс 5-9 Октябрь Спортшкола г. 

Новотроицка 

Патриотическая встреча 5-9 Февраль Боевое братство 

ветеранов Афганской 
войны г. Новотроицка 

Сдача нормативов ГТО 5-9 Апрель Спортшкола г. 
Новотроицка 

Тематические беседы, викторины, игры, 

квизы, квесты 

5-9 В течение года 

по плану 

библиотек 

Центральная библиотека 

г. Новотроицка, 

Городская библиотека г. 

Новотроицка 

Акция «Поздравление ветерана» 5-9 Май Комитет ветеранов 

Великой Отечественной 
Войны г.Новотроицка 

Интеллектуальная игра «Эрудит» 
муниципального уровня 

5-9 В течение года Молодежный центр г. 
Новотроицка 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 
ное время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационный минимум «Россия – 

мои горизонты» 

6-9 Еженедельно, 

каждый 
четверг 

Классные руководители 

Беседы с представителями СПО. 5-9 Апрель педагог организатор, 
классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учебных заведениях, участие в Ярмарке 
профессий 

8-9 По графику педагог организатор, 

классные руководители 

Изучение обучающимися интернет- 

ресурсов, посвященных   выбору 

профессий,     прохождение 

профориентационного    онлайн- 

тестирования,  онлайн-курсов   по 

интересующим   профессиям    и 

направлениям    профессионального 
образования; 

8-9 В течение года Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия г. 

Новотроицка «Новотроицкий хлебзавод», 

ОАО «Уральская сталь», ОАО 

Новотроицкский Мясокомбинат. 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Оформление тематических стендов 

профориентационной направленности. 

8-9 В течение года Зам директора по ВР 

Дополнительные (вариативные) модули 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Участие в наполнении содержания и 

разработки школьной газеты «Школьная 
жизнь» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Участие во всероссийских конкурсах 
школьных медиа 

5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение фотографий, сочинений, 

стихов собственного сочинения и сказок, 

репортажей на сайте школы и в 

социальных сетях. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

сектор «Медиа» 

Видео-, фотосъемка классных и 
общешкольных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 
сектор «Медиа» 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в социальных сетях . 

5-9 В течение года Классные руководители, 

сектор «Медиа» 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 
ное время 
проведения 

Социальные партнеры 

-Размещение экспозиции школьного музея 

на площадке Музея Победы; 
-онлайн – экскурсии. 

5-9 В течение года Классные руководители, 
заместитель директора 

по ВР 

Участие в музейных конкурсах различных 

уровней 

5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории 

школы, города 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Советник по 

воспитанию, 

педагог организатор 

Организация и проведение Уроков 
Мужества 

5-9 В течение года Классные руководители, 
Библиотекарь 

Организация и проведение Музейных 
уроков 

5-9 В течение года Классные руководители, 
Ответственный за музей 

Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Ответственный за музей 

Подготовка и проведение классных часов 

на базе музея, либо с использованием 
материалов музея 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Ответственный за музей 

 

МОАУ «СОШ №10 г.Новотроицка» на 

2024 – 2025 учебный год возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения. 
  



494  

 


	г.Новотроицк,2024г.
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1.1. Цели реализации Программы
	Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение следующих основных задач:

	1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы
	Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:
	Механизмы реализации и Программы

	1.1.3. Общая характеристика Программы
	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
	Метапредметныерезультатывключают:
	Предметные результаты включают:

	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	1.2.1. Общие положения
	1.2.2. Особенностиоценкиличностныхдостижений
	1.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение:

	1.2.4. Особенности оценки предметных результатов
	1.2.5. Организация и содержание оценочных процедур
	Стартовая диагностика
	Текущая оценка
	Тематическаяоценка
	Внутренниймониторинг



	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	5. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей:
	Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Языкиречь
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Фонетика.Графика.Орфоэпия
	Орфография
	Лексикология
	Морфология.Культураречи.Орфография
	Имясуществительное
	Глагол

	Общиесведенияо языке
	Языкиречь (1)
	Текст
	Функциональныеразновидности языка (1)
	Система языка (1)
	Лексикология.Культураречи
	Словообразование.Культураречи.Орфография


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Наречие
	Словакатегориисостояния
	Союз
	Частица
	Междометияизвукоподражательныеслова


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидности языка
	Словосочетание
	Двусоставное предложение
	Простоеосложнённоепредложение


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Текст.
	Функциональныеразновидности языка
	Синтаксис.Культураречи. Пунктуация
	Сложное предложение
	Сложносочинённоепредложение
	Сложноподчинённоепредложение.
	Прямаяикосвенная речь


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ВрезультатеизучениярусскогоязыканауровнеОООуобучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты:
	2) патриотическоговоспитания:
	3) духовно-нравственноговоспитания:
	4) эстетическоговоспитания:
	5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	6) трудового воспитания:
	7) экологическоговоспитания:
	8) ценностинаучного познания:
	9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидностиязыка
	Система языка
	Фонетика.Графика.Орфоэпия
	Орфография
	Лексикология
	Имясуществительное
	Имяприлагательное
	Глагол
	Синтаксис.Культураречи.Пунктуация


	6 КЛАСС
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Лексикология.Культураречи
	Словообразование.Культураречи.Орфография
	Морфология.Культураречи.Орфография


	7 КЛАСС
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Морфология.Культура речи
	Причастие
	Деепричастие
	Наречие
	Словакатегориисостояния
	Служебныечасти речи
	Предлог
	Союз
	Частица
	Междометияизвукоподражательныеслова


	8 КЛАСС
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Синтаксис.Культураречи.Пунктуация
	Словосочетание
	Предложение


	9 КЛАСС
	Общиесведенияоязыке
	Языкиречь
	Текст
	Функциональныеразновидности языка
	Система языка
	Сложносочинённоепредложение
	Сложноподчинённоепредложение
	Сложныепредложениясразными видамисоюзнойибессоюзнойсвязи
	Прямаяикосвенная речь



	2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	9. Достижениецелейизучениялитературывозможноприрешенииучебныхзадач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5
	ЛитератураXIX-XX веков
	ЛитератураXX-XXIвеков
	ЛитературанародовРоссийскойФедерации
	Зарубежнаялитература

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Древнерусскаялитература
	ЛитературапервойполовиныXIXвека
	ЛитературавторойполовиныXIXвека
	ЛитератураXXвека
	ЛитературанародовРоссийскойФедерации
	Зарубежнаялитература

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Древнерусскаялитература
	ЛитературапервойполовиныXIXвека
	ЛитературавторойполовиныXIXвека
	Зарубежнаялитература

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Древнерусскаялитература
	ЛитератураXVIIIвека
	ЛитературапервойполовиныXIXвека
	ЛитературапервойполовиныXXвека
	ЛитературавторойполовиныXXвека
	Зарубежнаялитература

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Древнерусскаялитература
	ЛитератураXVIIIвека
	Зарубежнаялитература

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ООО
	В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	2) патриотическоговоспитания:
	3) духовно-нравственноговоспитания:
	4) эстетическоговоспитания:
	5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	6) трудового воспитания:
	7) экологическоговоспитания:
	8) ценностинаучного познания:
	9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ООО обеспечивают:

	5 КЛАСС
	Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится:

	6 КЛАСС
	Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится:

	7 КЛАСС
	Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится:

	8 КЛАСС
	Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится:

	9 КЛАСС
	Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится:


	2.1.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫ
	Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:
	Местоучебногопредмета«Английскийязык»вучебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменная речь.

	Языковыезнания и умения.
	Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияипунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.

	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменная речь.

	Языковыезнания и умения.
	Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияипунктуация.
	Лексическаясторонаречи.

	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменная речь.

	Языковыезнания и умения.
	Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияипунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.

	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменная речь.

	Языковыезнания и умения.
	Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияипунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.

	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Коммуникативныеумения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменная речь.

	Языковыезнания и умения.
	Фонетическаясторонаречи.
	Графика,орфографияипунктуация.
	Лексическаясторонаречи.
	Грамматическаясторонаречи.

	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Патриотическоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	4. Эстетическоговоспитания:
	5. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия:
	6. Трудовоговоспитания:
	7. Экологическоговоспитания:
	8. Ценностинаучногопознания:
	9. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные ...
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	5 КЛАСС
	Владетьосновнымивидамиречевой деятельности:
	Владетьфонетическими навыками:
	Владетьорфографическиминавыками:
	Владетьпунктуационныминавыками:
	Понимать:

	Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

	6 КЛАСС
	Владетьосновнымивидамиречевой деятельности:
	Владетьорфографическиминавыками:
	Владетьпунктуационныминавыками:

	Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

	7 КЛАСС
	Владетьосновнымивидамиречевой деятельности:
	Владетьфонетическими навыками:
	Владетьорфографическиминавыками:
	Владетьпунктуационныминавыками:
	Распознаватьи понимать

	Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
	Владетькомпенсаторными умениями:

	8 КЛАСС
	Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:
	Владетьорфографическиминавыками:
	Владетьпунктуационныминавыками:
	Распознаватьи понимать:

	Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
	Владетькомпенсаторнымиумениями:

	9 КЛАСС
	Владетьосновнымивидамиречевой деятельности:
	Владетьфонетическими навыками:
	Владетьорфографическиминавыками:
	Владетьпунктуационныминавыками:
	Распознаватьи понимать:

	Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
	Владетькомпенсаторнымиумениями:


	2.1.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Приоритетнымицелямиобучения математикев5-9классахявляются:
	Место учебного предмета«Математика»вучебномплане

	2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностныерезультаты освоенияпрограммыпоматематикевключают:
	2. Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	3. Трудовое воспитание:
	4. Эстетическоевоспитание:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7. Экологическоевоспитание:
	8. Адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными д...
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	3) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА»5-6 КЛАСС
	Приоритетнымицелямиобучения математикев5-6классахявляются:
	Местоучебногокурса«Математика»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
	Натуральныечислаинуль.
	Дроби.
	Решениетекстовыхзадач.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Натуральныечисла.
	Дроби.
	Положительныеиотрицательныечисла.
	Буквенные выражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.
	Числаивычисления.
	Решениетекстовыхзадач. (1)
	Наглядная геометрия. (1)

	6 КЛАСС
	Числаивычисления.
	Числовыеи буквенныевыражения.
	Решениетекстовыхзадач.
	Наглядная геометрия.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	Местоучебногокурса«Алгебра»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.
	Числовыепоследовательностиипрогрессии.
	Числаивычисления. (1)
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства. (1)
	Функции. (1)

	8 КЛАСС
	Числаивычисления.
	Алгебраическиевыражения.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	9 КЛАСС
	Числаивычисления.
	Уравненияинеравенства.
	Функции.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	Местоучебногопредмета«Геометрия»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ (1)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 7 классе.

	8 КЛАСС (1)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 8 классе.

	9 КЛАСС (1)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса кконцуобученияв 9 классе.

	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	Местоучебногопредмета«Вероятностьистатистика»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7 классе


	2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Информатика» Федеральной образовательной программы ООО.
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
	Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	Цифровая грамотность.
	Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных.
	Программыиданные.
	Компьютерныесети.

	Теоретическиеосновыинформатики.
	Информацияиинформационныепроцессы.
	Представление информации

	Информационныетехнологии.
	Текстовыедокументы.
	Компьютернаяграфика.
	Мультимедийныепрезентации.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Теоретическиеосновыинформатики.
	Системысчисления.
	Элементыматематическойлогики.

	Алгоритмыипрограммирование.
	Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции.
	Язык программирования.
	Анализалгоритмов.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Цифровая грамотность.
	ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней.
	Работавинформационном пространстве.

	Теоретическиеосновы информатики.
	Моделированиекакметодпознания.
	Управление.

	Информационныетехнологии.
	Электронныетаблицы.


	4) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Духовно-нравственноговоспитания:
	3. Гражданскоговоспитания:
	4. Ценностейнаучногопознания:
	5. Формированиякультурыздоровья:
	6. Трудовоговоспитания:
	7. Экологическоговоспитания:
	8. Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	Кконцуобученияв7классеуобучающегося будутсформированы умения:

	8 КЛАСС
	Кконцуобученияв8классеуобучающегося будутсформированы умения:

	9 КЛАСС
	Кконцуобученияв9классеуобучающегося будутсформированы умения:


	2.1.6.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	4. Задачамиизученияисторииявляются:
	Таблица1. Структураипоследовательностьизучениякурсов в рамках учебного предмета «История»

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	ИсторияДревнегомира
	Первобытность
	Древний Египет
	ДревниецивилизацииМесопотамии
	ВосточноеСредиземноморьевдревности
	Персидскаядержава
	ДревняяИндия
	Древний Китай
	ДревняяГреция.Эллинизм
	ДревнийРим

	Всеобщаяистория. ИсторияСреднихвеков
	Введение
	НародыЕвропы враннее Средневековье.
	Византийскаяимперия вVI-XIвв.
	Арабы вVI-XIвв.
	Средневековоеевропейскоеобщество
	ГосударстваЕвропы вXII-XVвв.
	КультурасредневековойЕвропы
	СтраныВостокавСредниевека
	ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека
	Обобщение
	Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
	Русь вIX-началеXIIв.
	РусьвсерединеXII -началеXIIIв.
	Русскиеземли иихсоседивсерединеXIII-XIVв.
	ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV-XVII в.
	Введение
	ИзменениявевропейскомобществевXVI-XVIIвв.
	РеформацияиконтрреформациявЕвропе
	ГосударстваЕвропывXVI-XVII вв.
	МеждународныеотношениявXVI-XVII вв.
	ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя
	СтраныВостокавXVI-XVIIвв.
	Обобщение

	ИсторияРоссии.РоссиявXVI-XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству
	РоссиявXVIв.
	Смутав России
	Россия вXVIIв.
	КультурноепространствоXVI-XVIIвв.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв.
	Введение
	ГосударстваЕвропывXVIII в.
	БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость
	ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.
	ЕвропейскаякультуравXVIII в.
	МеждународныеотношениявXVIIIв.

	ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.: отцарствакимперии
	Введение
	Россия послеПетра I.Дворцовыеперевороты
	Россия в1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI
	КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени. XIX-началоXXв.
	Введение
	Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические процессы
	СтраныЕвропы иСевернойАмерикивсерединеXIX- началеXXв.
	СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв.
	СтраныАзиивXIX-начале XXв.
	Народы АфрикивXIX-началеXXв.
	РазвитиекультурывXIX-началеXXв.
	МеждународныеотношениявXIX- началеXXв.
	Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
	Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм
	КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.Национальныекорни отечественной культуры и западные влияния
	НародыРоссии впервойполовинеXIXв.
	СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII
	Россияв 1880-1890-хгг.
	КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
	Этнокультурныйобликимперии
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
	Россия напорогеXXв.


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ООО
	Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместная деятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ООО обеспечивают:
	Предметныерезультатыизученияисториивключают:
	Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.
	Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпоисториислужиториентиром для планирования и организации познавательной деятельности школьников при изученииистории(вт.ч.- разработкисистемы познавательныхзадач), приизмерениии оценке достигнутых учащимися резул...

	5 КЛАСС
	Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: Знаниехронологии, работас хронологией:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами:
	Работасисторическойкартой:
	Работасисторическимиисточниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:

	6 КЛАСС
	Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится: Знаниехронологии, работас хронологией:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами:
	Работасисторическойкартой:
	Работасисторическимиисточниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:
	Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами: (1)
	Работасисторическойкартой: (1)
	Работасисторическимиисточниками: (1)
	Историческоеописание(реконструкция): (1)
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: (1)
	Применениеисторическихзнаний: (1)

	8 КЛАСС
	Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится: Знаниехронологии, работас хронологией:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами:
	Работасисторическойкартой:
	Работасисторическимиисточниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Применениеисторическихзнаний:

	9 КЛАСС
	Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится: Знаниехронологии, работас хронологией:
	Знаниеисторическихфактов, работасфактами:
	Работасисторическойкартой:
	Работасисторическимиисточниками:
	Историческоеописание(реконструкция):
	Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
	Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	Применениеисторическихзнаний:

	УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ»
	1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».
	3. Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшую историюРоссии»:
	4. Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии».

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В
	ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.)
	Распад СССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.)
	Возрождениестраныс2000-хгг.
	Итоговое повторение

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должныпроявлятьсякаквегоучебнойдеятельности,такиприреализациинаправлений

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Врезультатеизученияучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность


	2.1.7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО
	УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (углубленный
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС
	Человек и его социальное окружение.
	Общество, в котором мы живём.

	7 КЛАСС
	Социальные ценности и нормы.
	Человек как участник правовых отношений.
	Основы российского права.

	8 КЛАСС
	Человек в экономических отношениях.
	Человек в мире культуры.

	9 КЛАСС
	Человек в политическом измерении.
	Гражданин и государство.
	Человек в системе социальных отношений.
	Человек в современном изменяющемся мире.

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданского воспитания:
	Патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. Общение:
	Совместная деятельность:
	3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональный интеллект:
	Принятие себя и других:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 КЛАСС
	Человек и его социальное окружение
	Общество, в котором мы живём

	7 КЛАСС (1)
	Социальные ценности и нормы
	Человек как участник правовых отношений
	Основы российского права

	8 КЛАСС (1)
	Человек в экономических отношениях
	Человек в мире культуры

	9 КЛАСС (1)
	Человек в политическом измерении
	Гражданин и государство
	Человек в системе социальных отношений
	Человек в современном изменяющемся мире



	2.1.8.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	6. Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих целей:
	Местоучебногопредмета«География»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» СОДЕРЖАНИЕ
	ГеографическоеизучениеЗемли
	Введение.География-наука опланетеЗемля
	Историягеографическихоткрытий

	Изображенияземнойповерхности
	Планыместности
	Географическиекарты

	Земля-планетаСолнечнойсистемы
	ОболочкиЗемли. Литосфера- каменнаяоболочкаЗемли

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	ОболочкиЗемли
	Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли
	Биосфера -оболочка жизни


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	ГлавныезакономерностиприродыЗемли
	Географическаяоболочка.
	ЛитосфераирельефЗемли
	Атмосфера иклиматыЗемли
	Мировойокеан -основнаячастьгидросферы

	Человечествона земле
	Численностьнаселения
	Страныинародымира

	Материкиистраны
	Южныематерики
	Северныематерики
	Взаимодействиеприродыиобщества


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	ГеографическоепространствоРоссии
	Историяформирования иосвоениятерритории России
	ГеографическоеположениеиграницыРоссии
	ВремянатерриторииРоссии
	Административно-территориальноеустройствоРоссии

	Природа России
	ПриродныеусловияиресурсыРоссии
	Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые
	Климатиклиматическиересурсы
	Моря России.Внутренниеводы иводныересурсы
	Природно-хозяйственныезоны

	НаселениеРоссии
	ЧисленностьнаселенияРоссии
	ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии
	Народы ирелигииРоссии
	Половой ивозрастнойсоставнаселенияРоссии
	ЧеловеческийкапиталРоссии


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Хозяйство России
	ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии
	Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
	Металлургическийкомплекс
	Машиностроительныйкомплекс
	Химико-леснойкомплекс
	Агропромышленныйкомплекс(АПК)
	Инфраструктурныйкомплекс
	Обобщениезнаний

	РегионыРоссии
	Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России
	ВосточныймакрорегионРоссии
	Обобщениезнаний

	Россиявсовременноммире

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Личностные результаты освоения географии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,...

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения географии на уровне ООО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД
	Совместнаядеятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Кконцу5класса обучающийсянаучится:

	6 КЛАСС
	Кконцу6класса обучающийсянаучится:

	7 КЛАСС
	Кконцу7класса обучающийсянаучится:

	8 КЛАСС
	Кконцу8класса обучающийсянаучится:

	9 КЛАСС
	Кконцу9класса обучающийсянаучится:


	2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»
	Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Целиизученияфизики:
	Местоучебногопредмета«Физики»вучебномплане


	2)  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира.
	Первоначальныесведенияостроениивещества.
	Демонстрации.

	Движениеивзаимодействиетел.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.

	Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.
	Демонстрации.

	Работаимощность.Энергия.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Тепловыеявления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.

	Электрические и магнитные явления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.


	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯВ 9КЛАССЕ
	Механическиеявления.
	Демонстрации.

	Механическиеколебанияиволны.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.

	Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.

	Квантовые явления.
	Демонстрации.
	Лабораторныеработыиопыты.

	Повторительно-обобщающиймодуль.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	1. Патриотическоговоспитания:
	2. Гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
	3. Эстетическоговоспитания:
	4. Ценностинаучногопознания:
	5. Формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	6. Трудовоговоспитания:
	7. Экологическоговоспитания:
	8. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:

	8 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:

	9 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:


	2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»
	Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие цели, как:
	Местоучебногопредмета«Химии» вучебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Первоначальныехимическиепонятия.
	Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.
	ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.
	Межпредметныесвязи.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Веществоихимическаяреакция.
	Неметаллыиихсоединения.
	Металлыиих соединения.
	Химияиокружающаясреда.
	Межпредметныесвязи.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопыта деятельности на её основе, в т.ч. в части:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Ценностинаучногопознания:
	4. Формированиякультурыздоровья:
	5. Трудовоговоспитания:
	5. Экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные УУД:
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	8 КЛАСС
	К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:

	9 КЛАСС
	К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:


	2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)составленав соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются:
	Местоучебногопредмета«Биологии»вучебномплане


	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	Биология -наукаоживой природе.
	Методыизученияживойприроды.
	Организмы-телаживой природы.
	Организмыисредаобитания.
	Живаяприродаичеловек.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Растительныйорганизм.
	Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
	Систематическиегруппырастений.
	РазвитиерастительногомиранаЗемле.
	Растениявприродныхсообществах.
	Растенияи человек.
	Грибы.Лишайники.Бактерии.

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ
	Животный организм.
	Систематическиегруппыживотных.
	Животныеичеловек.

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Человек- биосоциальныйвид.
	Структураорганизма человека.
	Кровообращение.
	Дыхание.
	Питание и пищеварение.
	Обменвеществипревращениеэнергии.
	Кожа.
	Выделение.
	Размножениеиразвитие.
	Органычувствисенсорные системы.
	Поведениеипсихика.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ ООО
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	4. Эстетическоговоспитания:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Формированиякультурыздоровья:
	7. Трудовоговоспитания:
	8. Экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД:
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе:

	6 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе:

	7 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:

	8 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:

	9 КЛАСС
	Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:


	2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
	Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО.
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются:
	ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи:

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОДНКНР» СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
	Тематическийблок1. «Россия -нашобщий дом».
	Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственные ценности».
	Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
	Тематическийблок2. «Человекиегоотражениевкультуре».
	Тематическийблок3.«Человеккакчлен общества».

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностныерезультаты освоениякурса включают:
	В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Ценностипознавательнойдеятельности:
	4. Духовно-нравственноговоспитания.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	5 КЛАСС
	Тематическийблок1. «Россия -нашобщий дом».
	Тематическийблок2. «Семьяидуховно-нравственные ценности».
	Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».

	6 КЛАСС
	Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
	Тематическийблок2. «Человекиегоотражениевкультуре».
	Тематическийблок3.«Человеккакчлен общества».
	Тематическийблок4. «Родинаи патриотизм».
	Системаоценкирезультатовобучения.


	2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»составленав соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Задачамиизобразительногоискусстваявляются:
	Местоучебногопредмета«Изобразительногоискусства»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародное искусство».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В7КЛАССЕ
	Модуль№3«Архитектура идизайн».
	Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография»

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	1. Патриотическоевоспитание.
	2. Гражданскоевоспитание.
	3. Духовно-нравственноевоспитание.
	4. Ценностипознавательнойдеятельности.
	5. Экологическоевоспитание.
	6. Трудовоевоспитание.
	Воспитывающаяпредметно-эстетическая среда.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародное искусство»:

	6 КЛАСС
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»:

	7 КЛАСС
	Модуль№3«Архитектура идизайн»:
	Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный):


	2.1.14. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Музыка» Федеральной образовательной программы ООО.
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования:
	Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. Инвариантныемодули:
	Фольклор-народноетворчество.
	Календарныйфольклор.
	Семейныйфольклор.
	Нашкрайсегодня.

	Модуль№2 «Народноемузыкальноетворчество России»
	Россия-нашобщийдом.
	Фольклорныежанры.
	Фольклорвтворчестве профессиональныхкомпозиторов.
	Нарубежахкультур.
	Образыроднойземли.
	Золотойвекрусской культуры.
	Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов.
	Русский балет.
	Русскаяисполнительскаяшкола.
	Русскаямузыка-взглядвбудущее.

	Модуль№4 «Жанрымузыкальногоискусства».
	Камернаямузыка.
	Циклическиеформыижанры.
	Симфоническаямузыка.
	Театральные жанры.

	Вариативныемодули:
	Музыка-древнейшийязыкчеловечества.
	Музыкальныйфольклорнародов Европы.
	МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки.
	НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента.

	Модуль№6 «Европейскаяклассическаямузыка».
	Национальныеистокиклассическоймузыки.
	Музыкантипублика.
	Музыка -зеркалоэпохи.
	Музыкальныйобраз.
	Музыкальнаядраматургия.
	Музыкальныйстиль.

	Модуль№7 «Духовнаямузыка»
	Храмовыйсинтез искусств.
	Развитиецерковной музыки
	Музыкальныежанрыбогослужения.

	Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления»
	Джаз.
	Мюзикл.
	Молодежнаямузыкальнаякультура.
	Музыкацифрового мира.

	Модуль№9«Связь музыкисдругимивидамиискусства»
	Музыка илитература.
	Музыка иживопись.
	Музыка итеатр.
	Музыка кино ителевидения.


	3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	1. Патриотическоговоспитания:
	2. Гражданскоговоспитания:
	3. Духовно-нравственноговоспитания:
	4. Эстетическоговоспитания:
	5. Ценностинаучногопознания:
	6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7. Трудовоговоспитания:
	8. Экологическоговоспитания:
	9. Адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	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 доступныхформах,органичномвключении...
	Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится:


	2.1.15. РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
	Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Программапоучебномупредмету«Труд(технология)»интегрируетзнанияпоразным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного  и критическогомышленияна...
	Модуль«Производствоитехнологии»
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ
	Модуль«Производствоитехнологии» 5 класс
	6класс
	7класс
	8класс
	9класс
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 класс
	6класс (1)
	7класс (1)
	8класс (1)
	9класс (1)
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 7 класс
	8класс (2)
	9класс (2)
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5класс
	6класс (2)
	7класс (2)
	Модуль«Робототехника» 5 класс
	6класс (3)
	7класс (3)
	8класс (3)
	9класс (3)
	Модуль«Животноводство» 7–8 классы
	Модуль«Растениеводство» 7–8 классы

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	1) патриотическоговоспитания:
	2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
	3) эстетическоговоспитания:
	экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Базовыепроектныедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Уменияпринятиясебяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«Автоматизированныесистемы»
	Модуль«Животноводство»
	Модуль«Растениеводство»


	2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
	Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствиисФГО ООООиФедеральнойрабочейпрограммойучебногопредмета
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру...
	Местоучебногопредмета«Физическая культура»вучебномплане

	2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ5КЛАССЕ
	Знанияофизической культуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ6КЛАССЕ
	Знанияофизической культуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ7КЛАССЕ
	Знанияофизической культуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ8КЛАССЕ
	Знанияофизической культуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ9КЛАССЕ
	Знанияофизической культуре
	Способысамостоятельнойдеятельности
	Физическоесовершенствование
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ
	Развитиесиловыхспособностей
	Развитиескоростныхспособностей
	Развитиевыносливости
	Развитиекоординациидвижений
	Развитиегибкости
	Упражнениякультурно-этническойнаправленности
	Специальнаяфизическаяподготовка
	Модуль «Гимнастика»
	Модуль«Лёгкаяатлетика»
	Модуль«Зимниевидыспорта»
	Модуль«Спортивные игры»


	3)  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ООО
	В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.
	КоммуникативныеУУД
	РегулятивныеУУД

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС
	Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится:

	6 КЛАСС
	Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится:

	7 КЛАСС
	Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится:

	8 КЛАСС
	Кконцуобученияв8 классеобучающийсянаучится:

	9 КЛАСС
	Кконцуобученияв9 классеобучающийсянаучится:

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МОДУЛИПОВИДАМСПОРТА МОДУЛЬ «ФУТБОЛ»
	1) Пояснительнаязаписка
	Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:

	2) Содержаниемодуля
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (1)
	2) Содержаниемодуля (1)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (1)
	При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучениимодуляпофитнес-аэробике науровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (2)
	2) Содержаниемодуля (2)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (2)
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты:
	При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (3)
	2) Содержаниемодуля (3)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (3)
	Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (4)
	2) Содержаниемодуля (4)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (4)
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (5)
	Задачамиизучениямодуляполаптеявляются:

	2) Содержаниемодуля (5)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (5)
	В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	В результатеизучения модуляполаптенауровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (6)
	Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:

	2) Содержаниемодуля (6)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (6)
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

	1) Пояснительнаязаписка (7)
	Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются:

	2) Содержаниемодуля (7)
	3) Планируемыеобразовательныерезультаты (7)
	Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
	Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
	Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:



	2.1.17. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
	Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:
	Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»:
	Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
	Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»:
	Модуль№7«Безопасностьвприродной среде»:
	Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»:
	Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»:
	Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»:
	Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	патриотическоевоспитание:
	гражданскоевоспитание:
	духовно-нравственноевоспитание:
	эстетическоевоспитание:
	ценностинаучногопознания:
	физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоевоспитание:
	экологическоевоспитание:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект:
	Совместная деятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитие личности, общества, государства»:
	Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:
	Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
	объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные источники опасности в быту;
	Предметные результатыпомодулю№ 6«Безопасностьвобщественных местах»:
	Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприродной среде»:
	Предметныерезультаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
	Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
	Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействия экстремизму и терроризму»:

	Совершенствование ранее полученных навыков. Нормативы походов и путешествий в соответствии с разрядными требованиями по туризму. Скорости передвижения в соответствии с нормативами походов и путешествий (километров в день). Основные типы естественных п...
	Прохождение открытого, азимутального, маркированного маршрутов. Определение местоположения на карте. Измерение расстояния шагами. Движение по карте. Приемы спортивного ориентирования (тормозной ориентир, задняя привязка и т.д.). Ориентирование в «зада...


	Актуальность
	Целеполагание
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»
	Задачи:
	Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной деятельности
	Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты»
	Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час)
	Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час)
	Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час)
	Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час)
	Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 час)
	Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час)
	Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час)
	Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час)
	Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час)
	Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 16. Проектное занятие (1 час)
	Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час)
	Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час)
	Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час)
	Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час)
	Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 час)
	Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час)
	Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час)
	Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час)
	Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час)
	Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час)
	Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час)
	Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 час)
	Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час)
	Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты

	Достаточный уровень:
	Содержание учебного предмета
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели курса:
	Задачи курса:
	Планируемые результаты освоения учебного курса
	Уметь
	Использовать приобретенные знания и умения для
	Содержание курса
	Пояснительная записка

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Тема 4: Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок
	Тема1: Гимнастика и легкая атлетика

	Тема 2: Преодоление препятствий
	Тема 3: Рукопашный бой
	Тема 4: Комплексные занятия
	Тема 1: Здоровье и здоровый образ жизни
	Тема 2: Первая медицинская помощь
	Тема 4: Индивидуальные и коллективные средства защиты
	Итоговое занятие




	Цель программы:
	Задачи :
	Отличительные особенности.
	Методы и формы работы.
	Педагогические технологии.
	Ожидаемые результаты обучения по данной программе:
	Формы подведение итогов результатов.
	1. Пояснительная записка
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8-9 классе:
	Личностные результаты:
	• сформированность ответственности за   принятие решений в сфере личных финансов;
	•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами;
	• готовность и   способность к   финансово-экономическому образованию и самообразованию во взрослой жизни;
	• мотивированность и   направленность на   активное и   созидательное участие в социально-экономической жизни общества;
	• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины.
	Требования      к      интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:
	Познавательные:
	• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения;
	• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих проблем;
	• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения;
	Регулятивные:
	• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению;
	• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов;
	• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев;
	• самостоятельное планирование действий по    изучению финансовых вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами.
	Коммуникативные:
	• умение вступать в коммуникацию со   сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;
	• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.);
	• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты.
	Предметные результаты:
	• владение понятиями: деньги и   денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые...
	• владение знаниями:
	о структуре денежной массы;
	о структуре доходов населения страны и способах её определения; ̧
	о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; ̧
	о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; ̧
	об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; ̧
	о возможных нормах сбережения;
	о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций;
	о видах страхования; ̧
	о видах финансовых рисков;
	о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; ̧о способах определения курса валют и мест обмена; ̧
	о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России
	3. Содержание курса внеурочной деятельности
	Пояснительная записка
	Объединение «Трудные вопросы орфографии» позволит привести в систему все знания, полученные обучающимися при изучении орфографии  в 5-9 классах.  Он расширит и систематизирует теоретические сведения, полученные обучающимися, закрепит практиче...
	Задачи:
	1) обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию;
	2) совершенствовать орфографическую  грамотность обучающихся;
	3) активизировать внимание обучающихся к собственной письменной речи;
	4) обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и литературы.
	- правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний;
	- условия, от которых зависит написание;
	- норму, действующую при данных условиях;
	- последовательность обнаружения изучаемой орфограммы;
	-приёмы разграничения схожих написаний.
	уметь:
	- правильно писать слова с орфограммами, обусловленными      морфологическим и традиционным принципами написания;
	-правильно писать сложные слова,
	-правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в прилагательных, образованных от собственных имен;
	-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен существительных,
	-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях       прилагательных,
	-правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов;
	-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных;
	-правильно писать не с разными частями речи.
	В процессе обучения обучающихся приобретают конкретные

	Пояснительная записка
	Актуальность программы
	Формы проведения занятий
	Содержание программы
	2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы.
	3. Поисково-исследовательская работа.
	4. Экспозиционная работа.
	5. Подготовка и проведение музейной экскурсии.
	РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка
	2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
	ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов
	Описание реализациитребованийформирования УУД впредметных результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.
	Иностранный язык
	Математикаиинформатика
	Естественнонаучныепредметы
	Общественно-научныепредметы

	Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Особенностиучебно-исследовательской деятельности
	ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности
	Особенностиорганизациипроектнойдеятельности
	Оценкарезультатовпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности


	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Направлениядеятельностирабочей группы
	Этапыработырабочейгруппы
	2. Основнойэтап.
	3. Заключительныйэтап.

	1.1.Рабочая программа воспитания
	Цельизадачи воспитанияобучающихся
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания
	Уклад общеобразовательной организации
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности
	Урочная деятельность
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности (1)
	Урочнаядеятельность
	Внеурочная деятельность
	Классноеруководство
	Работаскласснымколлективом:
	Индивидуальнаяработасобучающимися:
	вклассе:
	Работасродителямиобучающихсяилиихзаконными представителями:
	Ключевые общешкольные дела
	Основные гимназические дела вне образовательной организации:
	Науровнеобразовательнойорганизации:
	На уровнеклассов:
	На уровне обучающихся:
	Внешкольные мероприятия
	Организацияпредметно-пространственнойсреды
	Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)
	Нагрупповом уровне:
	Наиндивидуальномуровне:
	Самоуправление
	Наиндивидуальномуровне: (1)
	Профилактикаибезопасность
	Профориентация
	Детскиеобщественныеобъединения
	медиа
	Организационныйраздел Кадровое обеспечение
	Директор – осуществляет контроль развития системы организации воспитания обучающихся.
	Нормативно-методическоеобеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Анализвоспитательногопроцесса
	Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса
	Состояние организуемой в школы совместной деятельности обучающихся и взрослых.
	- наличиевшколыинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей
	Федеральный календарный план воспитательной работы на 2024-2025


	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

	3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Сроки проведения промежуточной аттестации:
	3.2 3.3. План внеурочной деятельности.

	2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	2.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.

	2.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	2.3.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	2.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
	Информационно-образовательнаясреда
	Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы
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