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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее  –  ООП

ООО)   муниципального  автономного  некоммерческого  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  25  имени  Маршала  Советского  Союза  Георгия
Константиновича Жукова муниципального образования Кореновский район (МАНОУ СОШ №
25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район) разработана на основе
ФЗ  №273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями,
ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 г. №287   и ФОП ООО , утвержденного  Приказом №370 Минпросвещения РФ от
18.05.2023г. Также при реализации ООП ООО учтены требования:
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
N  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"",
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N
2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".

 При разработке ООП ООО  МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова  МО  Кореновский  район   предусматривает  непосредственное  применение  при
реализации  обязательной  части  ООП  ООО  федеральных  рабочих  программ  по  учебным
предметам «Русский язык», «Литература», , «Английский язык», «История», «Обществознание»,
«География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Труд  (Технология)»,  «Физическая  культура»,
«Основы  безопасности  и  защиты  Родины».  ООП   ООО  включает  три  раздела:  целевой,
содержательный, организационный1

1.1.1.  Цели  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование
является необходимым уровнем образования.

Целями реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются:

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов
основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;

1 Пункт  31  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от  31  мая  2021  г.  №  287
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568
(зарегистрирован  Минюстом  России  17  августа  2022  г.,  регистрационный  №  69675)  (далее  –  ФГОС  ООО,
утвержденный приказом № 287); пункт 14 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010  г.  № 1897  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  февраля  2011  г.,
регистрационный  №  19644),  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  29  декабря  2014  г.  №  1644  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  6  февраля  2015  г.,  регистрационный  №  35915),  от  31  декабря  2015  г.  №  1577  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2  февраля  2016  г.,  регистрационный  №  40937)  и  приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  11  декабря  №  712  (зарегистрирован   Министерством
юстиции  Российской  Федерации  25  декабря  2020  г.,  регистрационный  №  61828)  (далее  –  ФГОС  ООО,
утвержденный приказом № 1897).
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- создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
-  организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются
к обучению на следующих уровнях образования.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,  создаваемая
образовательной  организацией,  является  основным  документом,  определяющим  содержание
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.2.  Принципы  формирования  и  механизмы  реализации  программы  основного
общего  образования,  в  том  числе  посредством  реализации  индивидуальных  учебных
планов

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

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне
основного общего образования;
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- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной
организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в
учебных планах, планах внеурочной деятельности;

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

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

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

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

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

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

-  принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  не
допускается  использование  технологий,  которые  могут  нанести  вред  физическому  и  (или)
психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
педагогических  технологий.  Объём  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами
и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлением Главного  государственного санитарного врача  Российской Федерации от  28
января  2021  г.  №  2  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29
января  2021  г.,  регистрационный  №  62296),  действующими  до  1  марта  2027  г.  (далее  –
Гигиенические  нормативы),  и  санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими
до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).

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

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться  индивидуальные учебные планы,  в  том числе  для  ускоренного  обучения,  в
пределах  осваиваемой  программы  основного  общего  образования  в  порядке,  установленном
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локальными нормативными актами МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова МО Кореновский район 2.

1.1.3.  Общая  характеристика  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Программа  является  основным  документом,  регламентирующим  образовательный
процесс  на  уровне  ООО  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  учете
установленного  ФГОС  соотношения  обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Программа  учитывает  психолого-педагогические
особенности  и  образовательные  потребности  обучающихся,  что  способствует  созданию
комфортных  условий  организации  образовательного  процесса  без  вреда  для  здоровья  и
эмоционального  благополучия  каждого  обучающегося,  включая  одаренных  обучающихся  и
обучающихся с ОВЗ.

Программа  учитывает  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания и обучения.

Структура  Программы  соответствует  требованиям  ФГОС  ООО  и  включает  целевой,
содержательный и организационный разделы.

 Целевой раздел ООП ООО включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО3.
 Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
- рабочие программы учебных предметов;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся4;
- рабочую программу воспитания.
Рабочие  программы  учебных  предметов  обеспечивают  достижение  планируемых

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

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
-  описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
-  характеристики  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных

учебных действий обучающихся5.
Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за
его  судьбу,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет
духовного   над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,

2 Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2012,  № 53,  
ст. 7598).
3 Пункт  31  ФГОС ООО,  утвержденного  приказом № 287;  пункт  14  пункт  14  ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
4 Пункт  32  ФГОС ООО,  утвержденного  приказом № 287;  пункт  14  пункт  14  ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
5 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 18.2.1 пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
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взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство
народов России.6

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе  укрепление  психического  здоровья  и  физическое  воспитание,  достижение  ими
результатов освоения программы основного общего образования.7

Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими
институтами воспитания8.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе9.

Организационный  раздел  ООП  ООО  определяет  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия  реализации
программы основного общего образования10 и включает:

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования: общая характеристика

Планируемые  результаты  освоения  ФОП  ООО  соответствуют  современным  целям
основного  общего  образования,  представленным  во  ФГОС  ООО  как  система  личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося.

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

Личностные  результаты  освоения  ООП  ООО  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе

6 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных  ценностей»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019).
7 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 18.2.3 пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
8 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 18.2.3 пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
9 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287; пункт 18.2.3 пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
10 Пункт 33 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 287;  пункт 14 пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897).
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правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  ООП  ООО  отражают  готовность  обучающихся
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта
деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации  основных направлений воспитательной
деятельности,  в  том  числе  в  части:  гражданского  воспитания,  патриотического  воспитания,
духовно-нравственного  воспитания,  эстетического  воспитания,  физического  воспитания,
формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  благополучия,  трудового  воспитания,
экологического  воспитания,  осознание  ценности  научного  познания,  а  также  результаты,
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конкретные умения;
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
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-  определяют  требования  к  результатам  освоения  программ  основного  общего
образования по учебным предметам на базовом уровне;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в
целом, современного состояния науки

Предметные  результаты  по  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"
обеспечивают:

По учебному предмету "Русский язык":
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в
том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):

-  создание  устных  монологических  высказываний  на  основе  жизненных  наблюдений,
личных  впечатлений,  чтения  учебно-научной,  художественной  и  научно-популярной
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с
научным сообщением;

-  участие  в  диалоге  разных видов:  побуждение  к  действию,  обмен мнениями,  запрос
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;

-  овладение  различными  видами  аудирования  (выборочным,  детальным,
ознакомительным)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи;

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым);

-  понимание  прослушанных  или  прочитанных  учебно-научных,  официально-деловых,
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи:
формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в
устной и письменной форме содержания текста;

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста:  составление  плана  текста  (простого,  сложного;  назывного,  вопросного,  тезисного)  с
целью  дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте;

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в
виде  таблицы,  схемы;  представление  содержания  таблицы,  схемы  в  виде  текста;
комментирование текста или его фрагмента;

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных
текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной
степенью свернутости:  подробное  изложение  (исходный текст  объемом не  менее  280  слов),
сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;
- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею,

свободное  пользование  лингвистическими  словарями,  справочной  литературой,  в  том  числе
информационно-справочными системами в электронной форме;

-  создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов
речи  (повествование,  описание,  рассуждение:  рассуждение-доказательство,  рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие
текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность
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изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность
выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность;

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка,
автобиография, характеристика);

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;
-  осуществление  выбора  языковых  средств  для  создания  устного  или  письменного

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;
-  анализ  и  оценивание  собственных  и  чужих  письменных  и  устных  речевых

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения,
выразительного  словоупотребления,  соблюдения  норм современного  русского  литературного
языка;  понимание  и  объяснение  основных  причин  коммуникативных  успехов  и  неудач;
корректировка речи;

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм
современного русского литературного языка для культурного человека:  осознание богатства,
выразительности  русского  языка,  понимание  его  роли  в  жизни  человека,  общества  и
государства,  в  современном  мире,  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка;

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;
- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной

цепочки, определение производной и производящей основ;
-  определение  лексического  значения  слова  разными  способами  (использование

толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов;  установление  значения  слова  по
контексту);

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов;
прямого и переносного значений слова;

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному
или  пассивному  запасу,  сферы  употребления  (архаизмы,  историзмы,  неологизмы,
заимствованная  лексика,  профессионализмы,  канцеляризмы,  диалектизмы,  жаргонизмы,
разговорная лексика); определение стилистической окраски слова;

-  распознавание  по  значению  и  основным  грамматическим  признакам  имен
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий,
предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий;

-  определение  типов  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании  (согласование,
управление, примыкание);

-  распознавание  основных  видов  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам
главного слова (именные, глагольные, наречные);

-  распознавание  простых  неосложненных  предложений;  простых  предложений,
осложненных  однородными  членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при
однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными
словами, предложениями и вставными конструкциями;

- распознавание косвенной и прямой речи;
-  распознавание  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,

побудительные,  вопросительные),  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных
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членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и
нераспространенные); предложений полных и неполных;

-  распознавание  видов  односоставных  предложений  (назывные,  определенно-личные,
неопределенно-личные, безличные);

-  определение  морфологических  средств  выражения  подлежащего,  сказуемого  разных
видов (простого глагольного,  составного глагольного, составного именного),  второстепенных
членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства);

-  распознавание  бессоюзных  и  союзных  (сложносочиненных  и  сложноподчиненных)
предложений,  сложных  предложений  с  разными  видами  связи;  сложноподчиненных
предложений  с  несколькими  придаточными  (с  однородным,  неоднородным  или
последовательным подчинением придаточных);

-  распознавание  видов  сложносочиненных  предложений  по  смысловым  отношениям
между его частями;

-  распознавание  видов  сложноподчиненных  предложений  (определительные,
изъяснительные,  обстоятельственные:  времени,  места,  причины,  образа  действия  и  степени,
сравнения, условия, уступки, следствия, цели);

-  различение  подчинительных  союзов  и  союзных  слов  в  сложноподчиненных
предложениях;

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

-  проведение  фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического анализа слова;

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента;
- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;
-  проведение  синтаксического  анализа  словосочетания,  предложения,  определение

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
-  проведение  анализа  текста  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной
законченности);

- проведение смыслового анализа текста;
-  проведение  анализа  текста  с  точки  зрения  его  композиционных  особенностей,

количества микротем и абзацев;
-  проведение  анализа  способов и  средств  связи  предложений в  тексте  или  текстовом

фрагменте;
-  проведение  анализа  текста  или  текстового  фрагмента  с  точки  зрения  его

принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и  функциональной  разновидности
языка;

-  выявление  отличительных  признаков  текстов  разных  жанров  (расписка,  заявление,
инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью,
репортаж, автобиография, характеристика);

-  проведение  анализа  текста  с  точки  зрения  употребления  в  нем  языковых  средств
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);

5)  обогащение  словарного  запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с
ситуацией и сферой общения:

- осознанное расширение своей речевой практики;
-  использование  словарей  синонимов,  антонимов,  иностранных  слов,  толковых,

орфоэпических,  орфографических,  фразеологических,  морфемных,  словообразовательных
словарей  (в  том  числе  информационно-справочных  систем  в  электронной  форме),  для
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осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при
построении устного и письменного речевого высказывания;

6)  овладение  основными  нормами  современного  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе:
соблюдение  основных  грамматических  (морфологических  и  синтаксических)  норм:
словоизменение  имен  существительных,  имен  прилагательных,  местоимений,  имен
числительных,  глаголов;  употребление  несклоняемых  имен  существительных;  употребление
местоимений 3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом  предшествующего  текста;  употребление
имен  существительных  с  предлогами  в  соответствии  с  их  грамматическим  значением;
употребление предлогов  из  -  с;  в  -  на  в  составе  словосочетаний;  согласование сказуемого с
подлежащим,  выраженным  словосочетанием,  сложносокращенными  словами,  употребление
причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами
существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными
членами,  с  прямой  и  косвенной  речью,  сложных  предложений  разных  видов;  соблюдение
основных  орфографических  норм:  правописание  согласных  и  гласных  в  составе  морфем;
употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и
раздельные написания слов и их частей;

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в
простом  неосложненном  предложении,  в  простом  осложненном  предложении,  в  сложном
предложении, при передаче чужой речи;

редактирование  собственных  и  чужих  текстов  с  целью  совершенствования  их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа
исправленных ошибок и недочетов в тексте.

По учебному предмету "Литература":
1)  понимание  духовно-нравственной  и  культурной  ценности  литературы и  ее  роли  в

формировании гражданственности  и  патриотизма,  укреплении единства  многонационального
народа Российской Федерации;

2)  понимание  специфики  литературы  как  вида  искусства,  принципиальных  отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3)  овладение  умениями  эстетического  и  смыслового  анализа  произведений  устного
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную  картину  мира,
отраженную  в  литературных  произведениях,  с  учетом  неоднозначности  заложенных  в  них
художественных смыслов:

-  умение  анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения;
выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика,  авторскую  позицию,  учитывая
художественные  особенности  произведения  и  воплощенные  в  нем  реалии;  характеризовать
авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаической речи;

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,
интерпретации  произведений  и  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений:
художественная  литература и  устное  народное творчество;  проза  и  поэзия;  художественный
образ;  факт,  вымысел;  литературные  направления  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма,
трагедия,  поэма,  басня,  баллада,  песня,  ода,  элегия,  послание,  отрывок,  сонет,  эпиграмма);
форма  и  содержание  литературного  произведения;  тема,  идея,  проблематика,  пафос
(героический,  трагический,  комический);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии  развития
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действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка,  эпилог;  авторское
отступление;  конфликт;  система  образов;  образ  автора,  повествователь,  рассказчик,
литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж,  речевая
характеристика  героя;  реплика,  диалог,  монолог;  ремарка;  портрет,  пейзаж,  интерьер,
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;
эпитет,  метафора,  сравнение;  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория,  риторический
вопрос,  риторическое  восклицание;  инверсия;  повтор,  анафора;  умолчание,  параллелизм,
звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стиль;  стих  и  проза;  стихотворный  метр  (хорей,  ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных
понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию;

-  умение  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках  историко-литературного
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому
времени, определенному литературному направлению);

- выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С.
Грибоедова,  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.В.  Гоголя)  и  особенностями  исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

-  умение  сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учетом  внутритекстовых  и
межтекстовых связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты  разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;

-  умение  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства  (живопись,  музыка,
театр, кино);

4)  совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,
сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на
литературные  темы,  соотносить  собственную  позицию  с  позицией  автора  и  мнениями
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;

7)  совершенствование  умения  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных
жанров,  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой  на  прочитанные
произведения (не  менее 250 слов),  аннотацию, отзыв,  рецензию;  применять различные виды
цитирования;  делать  ссылки  на  источник  информации;  редактировать  собственные  и  чужие
письменные тексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы
и  современных  авторов  (в  том  числе  с  использованием  методов  смыслового  чтения,
позволяющих  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов  разных  типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями,
и методов эстетического анализа):

"Слово  о  полку  Игореве";  стихотворения  М.В.  Ломоносова,  Г.Р.  Державина;  комедия
Д.И.  Фонвизина "Недоросль";  повесть  Н.М.  Карамзина  "Бедная Лиза";  басни И.А.  Крылова;
стихотворения  и  баллады  В.А.  Жуковского;  комедия  А.С.  Грибоедова  "Горе  от  ума";
произведения  А.С.  Пушкина:  стихотворения,  поэма  "Медный  всадник",  роман  в  стихах
"Евгений  Онегин",  роман  "Капитанская  дочка",  повесть  "Станционный  смотритель";
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова",  поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени";
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произведения  Н.В.  Гоголя:  комедия  "Ревизор",  повесть  "Шинель",  поэма  "Мертвые  души";
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух
генералов  прокормил"  М.Е.  Салтыкова-Щедрина;  по  одному  произведению  (по  выбору)
следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы
А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.
Ахматовой,  М.И.  Цветаевой,  О.Э.  Мандельштама,  Б.Л.  Пастернака;  рассказ  М.А.  Шолохова
"Судьба человека";  поэма A.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы
В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ
В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова,
М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов,
B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие,
В.Ф.  Тендряков);  не  менее  чем  трех  поэтов  по  выбору  (в  том  числе  Р.Г.  Гамзатов,  О.Ф.
Берггольц,  И.А.  Бродский,  А.А.  Вознесенский,  B.C.  Высоцкий,  Е.А.  Евтушенко,  Н.А.
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов),
Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и
художественной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника  эмоциональных  и
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10)  развитие  умения  планировать  собственное  досуговое  чтение,  формировать  и
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

12)  овладение  умением  использовать  словари  и  справочники,  в  том  числе
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники
в  библиотечных  фондах,  сети  Интернет  для  выполнения  учебной  задачи;  применять  ИКТ,
соблюдать правила информационной безопасности.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  "Иностранный  язык"  предметной
области  "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной
коммуникативной  компетенции  на  допороговом  уровне  в  совокупности  ее  составляющих  –
речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебно-
познавательной) и обеспечивают:

1)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического  содержания  речи:  Моя  семья.  Мои  друзья.  Свободное  время  современного
подростка.  Здоровый образ жизни.  Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир.
Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог
этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-расспрос,  диалог-обмен
мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без
них  с  соблюдением  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка;
создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами
или  без  них  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать  основное  содержание
прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы
объемом 10-12 фраз;
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-  аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  2  минут  несложные
аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова  и  неизученные  языковые
явления,  не  препятствующие  решению  коммуникативной  задачи,  с  разной  глубиной
проникновения в  их содержание:  с  пониманием основного содержания текстов,  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации;

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного
вида,  жанра  и  стиля  объемом  450-500  слов,  содержащие  незнакомые  слова  и  отдельные
неизученные  языковые  явления,  не  препятствующие  решению  коммуникативной  задачи,  с
различной  глубиной проникновения  в  их  содержание:  с  пониманием основного  содержания
(определять  тему,  главную  идею  текста,  цель  его  создания),  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для
раскрытия  основной  идеи,  содержания  текста),  полным  пониманием  содержания;  читать
несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы,  схемы)  и  понимать  представленную  в  них
информацию;

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в
соответствии с нормами,  принятыми в стране/странах изучаемого языка;  писать электронное
сообщение  личного характера  объемом 100-120 слов,  соблюдая речевой  этикет,  принятый в
стране/странах  изучаемого  языка;  создавать  небольшие  письменные  высказывания  объемом
100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст;
преобразовывать  предложенные  схематичные  модели  (таблица,  схема)  в  текстовой  вариант
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом
100-120 слов;

2)  овладение  фонетическими  навыками  (различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,
ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с
соблюдением  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  применять  правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно
читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией);
орфографическими  (применять  правила  орфографии  в  отношении  изученного  лексико-
грамматического  материала)  и  пунктуационными  навыками  (использовать  точку,
вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую  при
перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно
оформлять электронное сообщение личного характера);

3)  знание  и  понимание  основных  значений  изученных  лексических  единиц  (слова,
словосочетания,  речевые  клише),  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложение,  конверсия)  и  особенностей  структуры  простых  и  сложных  предложений  и
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление
признаков  изученных  грамматических  и  лексических  явлений  по  заданным  существенным
основаниям;  овладение  логическими  операциями  по  установлению  существенного  признака
классификации,  основания для сравнения,  а  также родовидовых отношений,  по группировке
понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в
том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;

4)  овладение  навыками  употребления  в  устной  и  письменной  речи  не  менее  1350
изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  500
лексических  единиц,  освоенных  на  уровне  начального  общего  образования,  образования
родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии;

5)  овладение  навыками  распознавания  и  употребления  в  устной  и  письменной  речи
изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного
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языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия
в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи
и использовать  лексико-грамматические  средства  с  учетом этих различий;  знать/понимать  и
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую
лексику  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка  (основные  национальные  праздники,
проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в
питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного
языка;  иметь  базовые  знания  о  социокультурном  портрете  и  культурном  наследии  родной
страны  и  страны/стран  изучаемого  языка;  представлять  родную  страну  и  культуру  на
иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать
нормы вежливости в межкультурном общении;

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при
говорении  и  письме  -  перифраз/толкование,  синонимические  средства,  описание  предмета
вместо его  названия;  при чтении и аудировании -  языковую,  в  том числе контекстуальную,
догадку;

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
существенный  признак  классификации)  названия  предметов  и  явлений  в  рамках  изученной
тематики;

9)  развитие умения сравнивать  (в  том числе устанавливать  основания для сравнения)
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;

10)  формирование  умения  рассматривать  несколько  вариантов  решения
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;

11)  формирование  умения  прогнозировать  трудности,  которые  могут  возникнуть  при
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
-  участвовать  в  учебно-исследовательской,  проектной  деятельности  предметного  и

межпредметного  характера  с  использованием  иноязычных  материалов  и  применением  ИКТ;
соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной  жизни  и  при
работе  в  сети  Интернет;  использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе
информационно-справочные системы в электронной форме;

-  знакомить  представителей  других  стран  с  культурой  родной  страны  и  традициями
народов России;

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на
основе  национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных
культур.

Предметные  результаты  по  предметной  области  "Математика  и  информатика"
обеспечивают:

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия",
"Вероятность и статистика") (на базовом уровне):

1)  умение  оперировать  понятиями:  множество,  подмножество,  операции  над
множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их
при решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;
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2)  умение  оперировать  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,  доказательство;
умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры,
строить высказывания и отрицания высказываний;

3)  умение  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  простое  и  составное  число,
делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная
дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число,
арифметический  квадратный  корень;  умение  выполнять  действия  с  числами,  сравнивать  и
упорядочивать числа,  представлять числа на координатной прямой, округлять числа;  умение
делать прикидку и оценку результата вычислений;

4)  умение  оперировать  понятиями:  степень  с  целым  показателем,  арифметический
квадратный  корень,  многочлен,  алгебраическая  дробь,  тождество;  знакомство  с  корнем
натуральной  степени  больше  единицы;  умение  выполнять  расчеты  по  формулам,
преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение
многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата
суммы и разности;

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной,
числовое  неравенство,  неравенство  с  переменной;  умение  решать  линейные  и  квадратные
уравнения,  дробно-рациональные  уравнения  с  одной  переменной,  системы  двух  линейных
уравнений,  линейные  неравенства  и  их  системы,  квадратные  и  дробно-рациональные
неравенства  с  одной  переменной,  в  том  числе  при  решении  задач  из  других  предметов  и
практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для
изображения решений уравнений, неравенств и систем;

6)  умение  оперировать  понятиями:  функция,  график  функции,  нули  функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее
значения  функции;  умение  оперировать  понятиями:  прямая  пропорциональность,  линейная
функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность,  парабола, гипербола; умение
строить  графики  функций,  использовать  графики  для  определения  свойств  процессов  и
зависимостей,  для  решения  задач  из  других  учебных  предметов  и  реальной  жизни;  умение
выражать формулами зависимости между величинами;

7)  умение  оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  и
геометрическая  прогрессии;  умение  использовать  свойства  последовательностей,  формулы
суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и
реальной жизни;

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение,
работу,  цену  товаров  и  стоимость  покупок  и  услуг,  налоги,  задачи  из  области  управления
личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и
системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность
полученных результатов;

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм,
ромб,  прямоугольник,  квадрат,  трапеция;  окружность,  круг,  касательная;  знакомство  с
пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на
нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов;

10)  умение  оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равенство  треугольников;
параллельность  и  перпендикулярность  прямых,  угол  между  прямыми,  перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и
прямой;  умение  распознавать  равенство,  симметрию  и  подобие  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность прямых в окружающем мире;
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11)  умение  оперировать  понятиями:  длина,  расстояние,  угол  (величина  угла,  синус  и
косинус  угла  треугольника),  площадь;  умение  оценивать  размеры  предметов  и  объектов  в
окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины
окружности  и  площади  круга,  объема  прямоугольного  параллелепипеда;  умение  применять
признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора,
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от
руки,  с  помощью  чертежных  инструментов  и  электронных  средств  по  текстовому  или
символьному описанию;

13)  умение  оперировать  понятиями:  прямоугольная  система  координат;  координаты
точки,  вектор,  сумма  векторов,  произведение  вектора  на  число,  скалярное  произведение
векторов;  умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения
задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;

14)  умение  оперировать  понятиями:  столбиковые  и  круговые  диаграммы,  таблицы,
среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах  числового
набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире;

15)  умение  оперировать  понятиями:  случайный  опыт  (случайный  эксперимент),
элементарное  событие  (элементарный  исход)  случайного  опыта,  случайное  событие,
вероятность  события;  умение  находить  вероятности  случайных  событий  в  опытах  с
равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного
перебора  и  с  использованием  правила  умножения;  умение  оценивать  вероятности  реальных
событий  и  явлений,  понимать  роль  практически  достоверных  и  маловероятных  событий  в
окружающем мире  и  в  жизни;  знакомство  с  понятием  независимых  событий;  знакомство  с
законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях;

16)  умение  выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  задачи,  приводить
примеры  математических  закономерностей  в  природе  и  жизни,  распознавать  проявление
законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе  развития  математики  как  науки,  приводить  примеры  математических  открытий  и  их
авторов в отечественной и всемирной истории.

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия",
"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне):

1)  умение свободно оперировать понятиями: множество,  подмножество,  операции над
множествами;  умение  использовать  графическое  представление  множеств  для  описания
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;

2)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность
высказываний,  операции  над  высказываниями,  таблицы  истинности;  умение  строить
высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи;

3)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,
доказательство,  равносильные  формулировки  утверждений,  обратное  и  противоположное
утверждение;  умение  приводить  примеры  и  контрпримеры;  умение  выводить  формулы  и
приводить доказательства,  в том числе методом "от противного" и методом математической
индукции;

4)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  граф,  степень  (валентность)  вершины,
связный граф,  дерево,  цикл,  планарный граф;  умение  задавать  и  описывать  графы разными
способами;
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5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний,
треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные
формулы для решения задач;

6)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  простое  и  составное
число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид
числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных,
действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять
числа  на  координатной  прямой,  округлять  числа,  делать  прикидку  и  оценку  результата
вычислений;

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11,
признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить
наибольший  общий  делитель  и  наименьшее  общее  кратное  чисел  и  использовать  их  при
решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка
по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать
натуральные  числа  в  различных  позиционных  системах  счисления,  преобразовывать  запись
числа из одной системы счисления в другую;

8)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  числовое  и  алгебраическое  выражение,
алгебраическая  дробь,  степень  с  целым  показателем,  арифметический  квадратный  корень,
корень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен,
многочлен;  умение  выполнять  расчеты  по  формулам,  преобразования  целых,  дробно-
рациональных  выражений  и  выражений  с  корнями;  умение  выполнять  преобразования
многочленов, в том числе разложение на множители;

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование,
числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение,
неравенство;  умение  решать  линейные  и  квадратные  уравнения,  дробно-рациональные
уравнения  с  одной  переменной,  системы  уравнений,  линейные,  квадратные  и  дробно-
рациональные неравенства  с  одной  переменной и  их  системы;  умение  составлять  и  решать
уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах)
при решении математических задач,  задач из  других учебных предметов и  реальной жизни;
умение  решать  уравнения,  неравенства  и  системы  графическим  методом;  знакомство  с
уравнениями и неравенствами с параметром;

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции,
выполнять  исследование  функции;  умение  свободно  оперировать  понятиями:  прямая
пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность,
парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять
преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов
и зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение
выражать формулами зависимости между величинами;

11)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  последовательность,  ограниченная
последовательность,  монотонно  возрастающая  (убывающая)  последовательность,
арифметическая  и  геометрическая  прогрессии;  умение  описывать  и  задавать
последовательности,  в  том  числе  с  помощью  рекуррентных  формул;  умение  использовать
свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе
задач  из  других  учебных  предметов  и  реальной  жизни;  знакомство  со  сходимостью
последовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии;

12)  умение  решать  задачи  разных  типов,  в  том  числе  на  проценты,  доли  и  части,
движение,  работу,  цену  товаров  и  стоимость  покупок  и  услуг,  налоги,  задачи  из  области
управления  личными  и  семейными  финансами;  умение  составлять  выражения,  уравнения,
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неравенства  и  системы  по  условию  задачи,  исследовать  полученное  решение  и  оценивать
правдоподобность полученных результатов;

13)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  столбиковые  и  круговые  диаграммы,
таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах,
дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая
устойчивость,  группировка  данных;  знакомство  со  случайной  изменчивостью  в  природе  и
обществе;  умение  выбирать  способ  представления  информации,  соответствующий  природе
данных  и  целям  исследования;  анализировать  и  сравнивать  статистические  характеристики
числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов;

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент),
элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и
вероятность  случайного  события,  условная  вероятность,  независимые  события,  дерево
случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными
элементарными событиями;  знакомство  с  ролью маловероятных и практически  достоверных
событий  в  природных  и  социальных  явлениях;  умение  оценивать  вероятности  событий  и
явлений  в  природе  и  обществе;  умение  выполнять  операции  над  случайными  событиями,
находить  вероятности  событий,  в  том  числе  с  применением  формул  и  графических  схем
(диаграмм  Эйлера,  графов);  умение  приводить  примеры  случайных  величин  и  находить  их
числовые  характеристики;  знакомство  с  понятием  математического  ожидания  случайной
величины; представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в
социальных явлениях;

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина
отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция,
перпендикуляр  и  наклонная;  умение  свободно  оперировать  понятиями:  треугольник,
равнобедренный  треугольник,  равносторонний  (правильный)  треугольник,  прямоугольный
треугольник,  угол  треугольника,  внешний  угол  треугольника,  медиана,  высота,  биссектриса
треугольника,  ломаная,  многоугольник,  четырехугольник,  параллелограмм,  ромб,
прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в
многоугольник  окружность,  описанная  около  многоугольника  окружность,  касательная  к
окружности;

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные
углы,  равные  треугольники,  признаки  равенства  треугольников,  признаки  равенства
прямоугольных треугольников;

17)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  длина  линии,  величина  угла,
тригонометрические  функции  углов  треугольника,  площадь  фигуры;  умение  выводить  и
использовать  формулы для  нахождения  длин,  площадей  и  величин  углов;  умение  свободно
оперировать  формулами,  выражающими  свойства  изученных  фигур;  умение  использовать
свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и
синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы
площади треугольника,  суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять
измерения,  вычисления  и  сравнения  длин,  расстояний,  углов,  площадей;  умение  оценивать
размеры объектов в окружающем мире;

18)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  движение  на  плоскости,  параллельный
перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и
подобные  фигуры,  в  том  числе  в  природе,  искусстве,  архитектуре  и  среди  предметов
окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач,
возникающих в реальной жизни;

19)  умение  свободно  оперировать  свойствами  геометрических  фигур,  самостоятельно
формулировать определения изучаемых фигур,  выдвигать гипотезы о свойствах и признаках
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геометрических фигур,  обосновывать или опровергать их;  умение проводить классификацию
фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения,
исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;

20)  умение  свободно  оперировать  понятиями:  вектор,  сумма,  разность  векторов,
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты  вектора,  ориентированная  площадь  параллелограмма;  умение  пользоваться
векторным  и  координатным  методом  на  плоскости  для  решения  задач;  умение  находить
уравнения  прямой  и  окружности  по  данным  элементам,  использовать  уравнения  прямой  и
окружности  для  решения  задач,  использовать  векторы  и  координаты  для  решения
математических задач и задач из других учебных предметов;

21)  умение  выбирать  подходящий  метод  для  решения  задачи,  приводить  примеры
математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление
законов  математики  в  искусстве;  умение  описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,
полученные  в  ходе  развития  математики  как  науки;  приводить  примеры  математических
открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории.

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне):
1)  владение  основными  понятиями:  информация,  передача,  хранение  и  обработка

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и
практических  задач;  умение  оперировать  единицами  измерения  информационного  объема  и
скорости передачи данных;

2)  умение  пояснять  на  примерах  различия  между  позиционными  и  непозиционными
системами  счисления;  записывать  и  сравнивать  целые  числа  от  0  до  1024  в  различных
позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции
над ними;

3)  умение  кодировать  и  декодировать  сообщения  по  заданным правилам;  понимание
основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном
уровне: в различных кодировках), графической, аудио;

4)  владение  понятиями:  высказывание,  логическая  операция,  логическое  выражение;
умение  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;
записывать логические выражения на изучаемом языке программирования;

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств;

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для
управления  исполнителями  (Черепашка,  Чертежник);  создавать  и  отлаживать  программы  на
одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  С#,  Школьный
Алгоритмический Язык),  реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с
использованием  циклов  и  ветвлений;  умение  разбивать  задачи  на  подзадачи,  использовать
константы,  переменные и выражения различных типов (числовых,  логических,  символьных);
анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном
множестве исходных значений;

7)  умение  записать  на  изучаемом  языке  программирования  алгоритмы  проверки
делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения
цифр  из  натурального  числа,  поиск  максимумов,  минимумов,  суммы  числовой
последовательности;

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера;
использование  различных  программных  систем  и  сервисов  компьютера,  программного
обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с
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решаемыми  задачами;  представление  об  истории  и  тенденциях  развития  информационных
технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической
структуре  файловой  системы,  работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера  с
использованием  графического  интерфейса,  а  именно:  создавать,  копировать,  перемещать,
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги;

9)  владение  умениями  и  навыками  использования  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  поиска,  хранения,  обработки  и  передачи  и  анализа
различных  видов  информации,  навыками  создания  личного  информационного  пространства;
владение  умениями  пользования  цифровыми  сервисами  государственных  услуг,  цифровыми
образовательными сервисами;

10)  умение  выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной
задачей  (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы)  с  использованием  соответствующих
программных  средств  обработки  данных;  умение  формализовать  и  структурировать
информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его
элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием
встроенных  функций,  абсолютной,  относительной,  смешанной  адресации;  использовать
электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных
областей;

11)  сформированность  представлений  о  сферах  профессиональной  деятельности,
связанных  с  информатикой,  программированием  и  современными  информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств
информационно-коммуникационных технологий;

13) умение соблюдать сетевой этикет,  базовые нормы информационной этики и права
при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные
стратегии поведения в сети;

14)  умение  использовать  различные  средства  защиты  от  вредоносного  программного
обеспечения,  умение  обеспечивать  личную  безопасность  при  использовании  ресурсов  сети
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного
доступа  и  его  последствий  (разглашения,  подмены,  утраты  данных)  с  учетом  основных
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая
анонимность,  цифровой  след,  аутентичность  субъектов  и  ресурсов,  опасность  вредоносного
кода);

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в
деструктивные  и  криминальные  формы  сетевой  активности  (в  том  числе  кибербуллинг,
фишинг).

Предметные  результаты  по  предметной  области  "Общественно-научные  предметы"
обеспечивают:

По учебному предмету "История":
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;
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4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых
фактов, дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,
явлений, процессов;

6)  умение устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные связи
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-
х годов,  воссоединение Крыма с Россией 2014 года);  характеризовать  итоги и  историческое
значение событий;

7)  умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы  в  различные
исторические эпохи;

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;

9)  умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  письменные,
вещественные, аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края),  оценивать их
полноту  и  достоверность,  соотносить  с  историческим  периодом;  соотносить  извлеченную
информацию  с  информацией  из  других  источников  при  изучении  исторических  событий,
явлений,  процессов;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими
источниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе
анализа  исторической  карты/схемы  исторические  события,  явления,  процессы;  сопоставлять
информацию,  представленную  на  исторической  карте/схеме,  с  информацией  из  других
источников;

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации;
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической  информации  в  справочной  литературе,  сети  Интернет  для  решения
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;

14)  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.

По учебному курсу "История России":
знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до

1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений
культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе
по истории России:

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование

территории.  Внутренняя  и  внешняя  политика  первых  князей.  Принятие  христианства  и  его
значение. Византийское наследие на Руси.
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Русь  в  конце  X  -  начале  XII  в.:  Территория,  органы  власти,  социальная  структура,
хозяйственный  уклад,  крупнейшие  города.  Новгород  как  центр  освоения  Севера  Восточной
Европы,  колонизация  Русской  равнины.  Территориально-политическая  структура  Руси.
Внутриполитическое  развитие.  Общественный  строй  Руси.  Древнерусское  право.  Внешняя
политика и международные связи. Древнерусская культура.

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных
государств.  Эволюция  общественного  строя  и  права.  Внешняя  политика  русских  земель  в
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры.

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия.
Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от
ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев
на западных границах Руси.  Возвышение Московского княжества.  Московское княжество во
главе  героической  борьбы  русского  народа  против  ордынского  господства.  Православная
церковь  в  ордынский  период  русской  истории.  Культурное  пространство  русских  земель.
Народы  и  государства  степной  зоны  Восточной  Европы  и  Сибири.  Золотая  Орда.
Межкультурные связи и коммуникации.

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель
вокруг  Москвы.  Междоусобная  война в  Московском княжестве.  Новгород и  Псков  в  XV в.
Падение  Византии  и  рост  церковно-политической  роли  Москвы  в  православном  мире.
Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей  Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления.
Культурное пространство единого государства.

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание
удельной  системы.  Укрепление  великокняжеской  власти.  Сопротивление  удельных  князей.
Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и
церковь.

Реформы  середины  XVI  в.  Земские  соборы.  Формирование  органов  местного
самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в.
Социальная  структура  российского  общества.  Начало  закрепощения  крестьян.

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения.
Культурное пространство России в XVI в.
Опричнина:  сущность,  результаты и  последствия.  Россия  в  конце  XVI  в.  Пресечение

династии Рюриковичей.
Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и

основных  этапах.  Самозванцы  и  самозванство.  Перерастание  внутреннего  кризиса  в
гражданскую  войну.  Вступление  в  войну  против  России  Речи  Посполитой.  Подъем
национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор
1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени.

Россия  в  XVII  веке:  Россия  при  первых  Романовых.  Укрепление  самодержавия.
Церковный  раскол.  Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Социальная  структура
российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права.
Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха
Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  Начало  освоения
Сибири и Дальнего Востока.  Межэтнические  отношения.  Формирование многонациональной
элиты. Развитие образования и научных знаний.

Россия  в  эпоху  преобразований  Петра  I:  Причины  и  предпосылки  преобразований.
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная
политика.  Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в  управлении страной.
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Реформы  управления.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.  Церковная  реформа.
Упразднение патриаршества.  Оппозиция реформам Петра I.  Социальные движения. Внешняя
политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и
значение петровских преобразований.

Эпоха  "дворцовых  переворотов":  Причины  и  сущность  дворцовых  переворотов.
Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг.

Россия  в  1760-1790-х  гг.:  "Просвещенный  абсолютизм",  его  особенности  в  России.
Политическое  развитие.  Промышленность.  Финансы.  Сельское  хозяйство.  Внутренняя  и
внешняя торговля.  Социальный строй.  Народы России.  Национальная  политика.  Обострение
социальных  противоречий,  их  влияние  на  внутреннюю  политику  и  развитие  общественной
мысли.

Внешняя  политика  России  в  период  правления  Екатерины  II,  ее  основные  задачи,
направления, итоги.

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская
наука. Отечественное образование.

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий.
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного
управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие
отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и
охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов.

Внутренняя  политика  Николая  I:  реформаторские  и  консервативные  тенденции.
Социально-экономическое развитие  России в  первой половине XIX в.  Рост городов.  Начало
промышленного  переворота  и  его  особенности  в  России.  Кодификация  права.  Оформление
официальной  идеологии.  Сословная  структура  российского  общества.  Крестьянский  вопрос.
Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика.
Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860-
1870-х  гг.  -  движение  к  правовому государству  и  гражданскому обществу.  Национальная  и
религиозная  политика.  Общественное  движение  в  период  правления.  Многовекторность
внешней политики империи.

Внутренняя  политика  Александра  III.  Реформы  и  "контрреформы".  Национальная  и
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в
экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация.
Пореформенный  социум:  идейные  течения  и  общественные  движения  в  1880-1890-х  гг.
Основные  регионы  Российской  империи  и  их  роль  в  жизни  страны.  Внешняя  политика
Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в.

Россия на пороге XX в.:  динамика и противоречия развития. Демография, социальная
стратификация.  Разложение  сословных  структур.  Формирование  новых  социальных  страт.
Имперский  центр  и  национальные  регионы.  Система  власти.  Николай  II.  Общественно-
политические  движения  и  политические  партии  в  начале  XX  в.  Политический  терроризм.
Первая  российская  революция  1905-1907  гг.  Начало  парламентаризма  в  России.  "Основные
Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-
1914  гг.  Россия  в  системе  международных  отношений.  Внешняя  политика  Николая  II.
"Серебряный  век"  российской  культуры:  основные  тенденции  развития  русской  культуры
начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

По учебному курсу "Всеобщая история":
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Происхождение человека. Первобытное общество.
История  Древнего  мира:  Периодизация  и  характеристика  основных  этапов.  Древний

Восток.  Зарождение  первых  цивилизаций  на  берегах  великих  рек.  Древний  Египет,
Месопотамия,  Финикия,  Палестина,  Персидская  держава,  Древняя  Индия,  Древний  Китай.
Культура и религия стран Древнего Востока.

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура
эллинистического мира.

Древний  Рим.  Культура  и  религия  Древнего  Рима.  Возникновение  и  развитие
христианства.

История  Средних  веков  и  раннего  Нового  времени:  Периодизация  и  характеристика
основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние
века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в
Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.

Великие  географические  открытия.  Возникновение  капиталистических  отношений  в
Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.

Реформация и контрреформация в Европе.
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце

XV - XVII вв.
Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV -

XVII вв.
Борьба  христианской  Европы  с  расширением  господства  Османской  империи.

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.
Международные отношения в конце XV - XVII вв.
Культура и картина мира человека раннего Нового времени.
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.
Социально-экономическое  развитие  Англии  в  XVIII  в.  Промышленный  переворот.

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.
Абсолютная  монархия  во  Франции.  Особенности  положения  третьего  сословия.

Французская революция XVIII в.
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в

ее состав. Создание королевства Пруссия.
Характерные  черты  международных  отношений  XVIII  в.  Война  за  независимость

британских колоний в Северной Америке и образование США.
Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи,

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале

XX  в.  Европейские  революции  XIX  в.  Утверждение  конституционных  и  парламентских
монархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии.

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в

XIX в.
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая,

Японии в XIX - начале XX в.
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.
Международные отношения в XIX в.
Развитие науки, образования и культуры в Новое время.
По учебному предмету "Обществознание":
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1)  освоение  и  применение  системы  знаний  о  социальных  свойствах  человека,
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального
института;  характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении  социальных  норм,
регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные
для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и
явлениях  в  экономической  (в  области  макро-  и  микроэкономики),  социальной,  духовной  и
политической  сферах  жизни  общества;  основах  конституционного  строя  и  организации
государственной власти  в  Российской Федерации,  правовом статусе  гражданина  Российской
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации;
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в
сфере  культуры  и  образования,  противодействии  коррупции  в  Российской  Федерации,
обеспечении  безопасности  личности,  общества  и  государства,  в  том  числе  от  терроризма  и
экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в
том числе защита человеческой жизни,  прав и  свобод человека,  семья,  созидательный труд,
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
взаимопомощь,  коллективизм,  историческое  единство  народов  России,  преемственность
истории нашей Родины); государство как социальный институт;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,
социальных  объектов,  явлений,  процессов  определенного  типа  в  различных  сферах
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том
числе  связанных  с  правонарушениями  и  наступлением  юридической  ответственности;  связи
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;

4)  умение  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  устанавливать
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к
различным сферам  общественной  жизни,  их  существенные  признаки,  элементы и  основные
функции;

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их
элементы и основные функции;

6)  умение  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  социальных  объектов,  явлений,
процессов  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их  элементов  и  основных  функций,
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина  и  государства;  связи  политических  потрясений  и  социально-экономических
кризисов в государстве;

7)  умение  использовать  полученные  знания  для  объяснения  (устного  и  письменного)
сущности,  взаимосвязей  явлений,  процессов  социальной  действительности,  в  том  числе  для
аргументированного  объяснения  роли  информации  и  информационных  технологий  в
современном  мире;  социальной  и  личной  значимости  здорового  образа  жизни,  роли
непрерывного  образования,  опасности  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества;
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в
отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;
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9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие  выполнение  типичных  для  несовершеннолетнего  социальных  ролей,  типичные
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в
целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской
Федерации  и  других  нормативных  правовых  актов;  умение  составлять  на  их  основе  план,
преобразовывать  текстовую  информацию  в  модели  (таблицу,  диаграмму,  схему)  и
преобразовывать предложенные модели в текст;

11)  овладение  приемами  поиска  и  извлечения  социальной  информации  (текстовой,
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в
том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных
источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ,  соотносить  ее  с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя
их аргументами;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения
их  соответствия  моральным,  правовым  и  иным  видам  социальных  норм,  экономической
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской
деятельностью,  для  оценки  рисков  осуществления  финансовых  мошенничеств,  применения
недобросовестных  практик);  осознание  неприемлемости  всех  форм  антиобщественного
поведения;

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой
грамотности,  в  практической  (включая  выполнение  проектов  индивидуально  и  в  группе)
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина,
прав  потребителя  (в  том  числе  потребителя  финансовых  услуг)  и  осознанного  выполнения
гражданских  обязанностей;  для  анализа  потребления  домашнего  хозяйства;  для  составления
личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и  оценки  собственных  перспектив  в
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной)
и  составления  простейших  документов  (заявления,  обращения,  декларации,  доверенности,
личного финансового плана, резюме);

16)  приобретение  опыта  осуществления  совместной  деятельности,  включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на
основе  национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных
культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.

По учебному предмету "География":
1)  освоение  и  применение  системы  знаний  о  размещении  и  основных  свойствах

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека
и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего
населенного  пункта,  Российской  Федерации,  мирового  сообщества,  в  том  числе  задачи
устойчивого  развития;  понимание  роли  и  места  географической  науки  в  системе  научных
дисциплин;
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2)  освоение  и  применение  системы  знаний  об  основных  географических
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;

3)  овладение  базовыми  географическими  понятиями  и  знаниями  географической
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач;

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе
выделения их существенных признаков;

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных
характерных свойств;

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями
и процессами;

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения
объектов и явлений в пространстве;

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;

9)  умение  выбирать  и  использовать  источники  географической  информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических
задач в повседневной жизни;

10)  умение  представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных
и практико-ориентированных задач;

11)  умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и  компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере
экономической  географии  для  определения  качества  жизни  человека,  семьи  и  финансового
благополучия.

Предметные  результаты  по  предметной  области  "Естественнонаучные  предметы"
обеспечивают:

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне):
1)  понимание  роли  физики  в  научной  картине  мира,  сформированность  базовых

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в
физике,  о  системообразующей  роли  физики  в  развитии  естественных  наук,  техники  и
технологий,  об  эволюции  физических  знаний  и  их  роли  в  целостной  естественнонаучной
картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение
процессов окружающего мира, развитие техники и технологий;

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования
материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления
(равномерное  и  неравномерное  движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной
точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества,
диффузия,  тепловое  расширение  и  сжатие,  теплообмен и  тепловое  равновесие,  плавление  и
кристаллизация,  парообразование  (испарение  и  кипение)  и  конденсация,  электризация  тел,
взаимодействие  электрических  зарядов,  действия  электрического  тока,  короткое  замыкание,
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взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник
с током,  прямолинейное распространение,  отражение и  преломление света,  дисперсия света,
разложение  светового  излучения  в  спектр,  естественная  радиоактивность,  радиоактивные
превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их
характерных  свойств  и  на  основе  опытов,  демонстрирующих  данное  физическое  явление;
умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя
их существенные свойства/признаки;

3)  владение  основами  понятийного  аппарата  и  символического  языка  физики  и
использование  их  для  решения  учебных  задач,  умение  характеризовать  свойства  тел,
физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон
Паскаля,  закон  Архимеда,  правило  рычага,  золотое  правило  механики,  законы  изменения  и
сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса,
закон  сохранения  электрического  заряда,  принцип  относительности  Галилея,  принцип
суперпозиции  сил,  законы  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  теорема  о  кинетической
энергии,  закон  Гука,  основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  строения
вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления
света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины;

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние,
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха,
сила  тока,  напряжение,  сопротивление)  с  использованием  аналоговых  и  цифровых
измерительных  приборов;  понимание  неизбежности  погрешностей  физических  измерений;
умение  находить  значение  измеряемой  величины с  помощью усреднения  результатов  серии
измерений и учитывать погрешность измерений;

5)  владение  основами  методов  научного  познания  с  учетом  соблюдения  правил
безопасного труда:

- наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать
его результаты, формулировать выводы;

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности
результатов измерений;

-  проведение  несложных  экспериментальных  исследований;  самостоятельно  собирать
экспериментальную  установку  и  проводить  исследование  по  инструкции,  представлять
полученные  зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  учитывать
погрешности, делать выводы по результатам исследования;

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно
твердое  тело,  модели  строения  газов,  жидкостей  и  твердых тел,  планетарная  модель  атома,
нуклонная  модель  атомного  ядра)  и  умение  применять  их  для  объяснения  физических
процессов;

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел,  в том числе и в контексте
ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные
связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические
законы, закономерности и модели;

8)  умение  решать  расчетные  задачи  (на  базе  2-3  уравнений),  используя  законы  и
формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи,
выявлять  недостающие данные,  выбирать  законы и формулы, необходимые для ее решения,
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использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного
значения  физической  величины;  умение  определять  размерность  физической  величины,
полученной при решении задачи;

9)  умение  характеризовать  принципы  действия  технических  устройств,  в  том  числе
бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;

10)  умение  использовать  знания  о  физических  явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  при  обращении  с  бытовыми  приборами  и  техническими
устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в
окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий
для рационального природопользования;

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания
с использованием информационно-коммуникативных технологий;  в том числе умение искать
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний
и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную  литературу  физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети
Интернет;  владение приемами конспектирования текста,  базовыми навыками преобразования
информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и
устные сообщения на основе информации из нескольких источников;

12)  умение  проводить  учебное  исследование  под  руководством учителя,  в  том числе
понимать  задачи  исследования,  применять  методы  исследования,  соответствующие
поставленной  цели,  осуществлять  в  соответствии  с  планом  собственную  деятельность  и
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать
его;

13)  представления  о  сферах  профессиональной деятельности,  связанных с  физикой  и
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие
обучающимся  рассматривать  физико-техническую область  знаний  как  сферу  своей  будущей
профессиональной деятельности.

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне):
1)  представление  о  закономерностях  и  познаваемости  явлений  природы,  понимание

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания,
компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного
общества; понимание места химии среди других естественных наук;

2)  владение  основами  понятийного  аппарата  и  символического  языка  химии  для
составления  формул  неорганических  веществ,  уравнений  химических  реакций;  владение
основами химической  номенклатуры (IUPAC и  тривиальной)  и  умение  использовать  ее  для
решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения
атомов и молекул;

3)  владение  системой  химических  знаний  и  умение  применять  систему  химических
знаний, которая включает:

-  важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,  вещество,
простое  и  сложное  вещество,  однородная  и  неоднородная  смесь,  относительные  атомная  и
молекулярная  массы,  количество  вещества,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  оксид,
кислота,  основание,  соль  (средняя),  химическая  реакция,  реакции  соединения,  реакции
разложения,  реакции  замещения,  реакции  обмена,  тепловой  эффект  реакции,  экзо-  и
эндотермические  реакции,  раствор,  массовая  доля  химического  элемента  в  соединении,
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой
атома,  атомная  орбиталь,  радиус  атома,  валентность,  степень  окисления,  химическая  связь,
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электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая
связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион,
анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,
окислительно-восстановительные  реакции,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление,  электролиз,  химическое  равновесие,  обратимые  и  необратимые  реакции,
скорость  химической  реакции,  катализатор,  предельно  допустимая  концентрация  (ПДК),
коррозия металлов, сплавы;

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И.
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации,
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических
методах исследования веществ и изучения химических реакций;

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус
атома,  электроотрицательность),  простых  и  сложных  веществ  от  положения  элементов  в
Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения
атома;  умение  объяснять  связь  положения  элемента  в  Периодической системе  с  числовыми
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число
электронов),  распределением  электронов  по  энергетическим  уровням  атомов  первых  трех
периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы;

5)  умение  классифицировать  химические  элементы,  неорганические  вещества  и
химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид
химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды
в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель;

6)  умение  характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ
(кислород,  озон,  водород,  графит,  алмаз,  кремний,  азот,  фосфор,  сера,  хлор,  натрий,  калий,
магний,  кальций,  алюминий,  железо)  и  сложных веществ,  в том числе их водных растворов
(вода,  аммиак,  хлороводород,  сероводород,  оксиды  и  гидроксиды  металлов  I  -  IIA  групп,
алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и
фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная,
кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в
зависимости  от  их  состава  и  строения,  применение  веществ  в  зависимости  от  их  свойств,
возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и
химических процессов на организм человека и окружающую природную среду;

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций
ионного  обмена  и  окислительно-восстановительных  реакций),  иллюстрирующих  химические
свойства  изученных  классов/групп  неорганических  веществ,  в  том  числе  подтверждающих
генетическую взаимосвязь между ними;

8)  умение  вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,
массовую  долю  химического  элемента  в  соединении,  массовую  долю  вещества  в  растворе,
количество  вещества  и  его  массу,  объем  газов;  умение  проводить  расчеты  по  уравнениям
химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов
реакции;

9)  владение  основными  методами  научного  познания  (наблюдение,  измерение,
эксперимент,  моделирование)  при  изучении  веществ  и  химических  явлений;  умение
сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с
химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;

10)  наличие  практических  навыков  планирования  и  осуществления  следующих
химических экспериментов:

- изучение и описание физических свойств веществ;
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- ознакомление с физическими и химическими явлениями;
- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;
- изучение способов разделения смесей;
- получение кислорода и изучение его свойств;
- получение водорода и изучение его свойств;
- получение углекислого газа и изучение его свойств;
- получение аммиака и изучение его свойств;
- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;
- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;
-  применение индикаторов (лакмуса,  метилоранжа и фенолфталеина)  для определения

характера среды в растворах кислот и щелочей;
-  изучение  взаимодействия  кислот  с  металлами,  оксидами металлов,  растворимыми и

нерастворимыми основаниями, солями;
- получение нерастворимых оснований;
- вытеснение одного металла другим из раствора соли;
- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;
-  решение  экспериментальных  задач  по  теме  "Основные  классы  неорганических

соединений";
- решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация";
- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения";
- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения";
-  химические  эксперименты,  иллюстрирующие признаки  протекания  реакций ионного

обмена;
- качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-,

иодид-,  сульфат-,  фосфат-,  карбонат-,  силикат-анионы,  гидроксид-ионы,  катионы  аммония,
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;

-  умение  представлять  результаты  эксперимента  в  форме  выводов,  доказательств,
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;

11)  владение  правилами  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в
повседневной  жизни,  правилами  поведения  в  целях  сбережения  здоровья  и  окружающей
природной  среды;  понимание  вреда  (опасности)  воздействия  на  живые  организмы
определенных  веществ,  способов  уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  воздействия;
понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека;

12)  владение  основами  химической  грамотности,  включающей  умение  правильно
использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и
сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа,
нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве;

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями
и  процессами,  происходящими  в  макро-  и  микромире,  объяснять  причины  многообразия
веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов;

14)  представление  о  сферах  профессиональной  деятельности,  связанных  с  химией  и
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности
и  сделать  осознанный  выбор  химии  как  профильного  предмета  при  переходе  на  уровень
среднего общего образования;

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и
научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении.

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне):
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1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму;
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира;

2)  умение  применять  систему  биологических  знаний:  раскрывать  сущность  живого,
называть  отличия  живого  от  неживого,  перечислять  основные  закономерности  организации,
функционирования  объектов,  явлений,  процессов  живой  природы,  эволюционного  развития
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции;

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование
изученных  терминов,  понятий,  теорий,  законов  и  закономерностей  для  объяснения
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования
методов  биологии  с  целью изучения  живых  объектов,  биологических  явлений  и  процессов:
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том
числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в
том  числе  вирусы,  бактерии,  растения,  грибы,  животные):  строение,  процессы
жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;

6)  умение  объяснять  положение  человека  в  системе  органического  мира,  его
происхождение,  сходства  и  отличия  человека  от  животных,  характеризовать  строение  и
процессы  жизнедеятельности  организма  человека,  его  приспособленность  к  различным
экологическим факторам;

7)  умение  описывать  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов  и  характеризовать
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков
от  родительских  форм  с  организацией  клетки,  наличием  в  ней  хромосом  как  носителей
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли
в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;

10)  сформированность  представлений  об  экосистемах  и  значении  биоразнообразия;  о
глобальных  экологических  проблемах,  стоящих  перед  человечеством  и  способах  их
преодоления;

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять
причинно-следственные связи,  проводить  расчеты,  делать выводы на основании полученных
результатов;

12)  умение  создавать  и  применять  словесные  и  графические  модели  для  объяснения
строения живых систем, явлений и процессов живой природы;

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук;
14)  владение  навыками  работы  с  информацией  биологического  содержания,

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм,
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование
или  проектную  работу  в  области  биологии;  с  учетом  намеченной  цели  формулировать
проблему,  гипотезу,  ставить  задачи,  выбирать  адекватные  методы  для  их  решения,
формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
17)  сформированность  основ  экологической  грамотности:  осознание  необходимости

действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  охране  природных  экосистем,  сохранению  и
укреплению  здоровья  человека;  умение  выбирать  целевые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;
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18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,
сбалансированного  питания  и  физической  активности;  неприятие  вредных  привычек  и
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных
растений и ухода за домашними животными.

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:
По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1)  сформированность  системы  знаний:  в  области  основ  изобразительной  грамоты

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета
светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного
построения  изображения;  о  стилях  и  различных  жанрах  изобразительного  искусства;  о
выдающихся  отечественных  и  зарубежных  художниках,  скульпторах  и  архитекторах;  о
создании  выразительного  художественного  образа  и  условности  языка  изобразительного
искусства;  о  декоративно-прикладном  искусстве  (народное  искусство  и  произведения
современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о
различных способах проектной графики;

2)  сформированность  умений:  создавать  выразительные  декоративно-обобщенные
изображения  на  основе  традиционных  образов;  владеть  практическими  навыками
выразительного использования формы, объема,  цвета,  фактуры и других средств в  процессе
создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  декоративных  композиций;
выбирать  характер  линий  для  создания  ярких,  эмоциональных  образов  в  рисунке;
воспроизводить  с  натуры  предметы  окружающей  реальности,  используя  различные
художественные  материалы;  создавать  образы,  используя  все  выразительные  возможности
цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических
фигур с  соблюдением их пропорций;  строить  изображения простых предметов по правилам
линейной  перспективы;  передавать  с  помощью  света  характер  формы  и  эмоциональное
напряжение в  композиции;  воспроизводить  предметы и явления окружающей реальности по
памяти  и  представлению  (в  доступной  форме);  выбирать  и  использовать  различные
художественные материалы для  передачи  собственного  художественного  замысла;  создавать
творческие  работы  в  материале;  выражать  свои  мысли  изобразительными  средствами:
выполнять  эскизы  дизайнерских  разработок  (эскизы  объектов  малых  архитектурных  форм,
эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических
композиций,  эскизы  декоративных  панно);  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в создании художественных проектов;

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник.
По учебному предмету "Музыка":
1)  характеристику  специфики  музыки  как  вида  искусства,  значения  музыки  в

художественной  культуре  и  синтетических  видах  творчества,  взаимосвязи  между  разными
видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;

2)  характеристику  жанров  народной  и  профессиональной  музыки,  форм  музыки,
характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров
и инструментов;

3)  умение  узнавать  на  слух  и  характеризовать  произведения  русской  и  зарубежной
классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения  современных
композиторов;

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений
инструментальных и вокальных жанров;
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5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;

6)  умение  различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,  виды  хора  и
оркестра.

Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу  предметных  результатов
освоения модулей предметов предметной области "Искусство".

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (Технология)" предметной области
"Технология" обеспечивают:

1)  сформированность  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  осознание  роли  техники  и  технологий  для
прогрессивного  развития  общества;  понимание  социальных  и  экологических  последствий
развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта;

2)  сформированность  представлений  о  современном  уровне  развития  технологий  и
понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и
искусственного  интеллекта,  роботизированных  систем,  ресурсосберегающей  энергетики  и
другим  приоритетным  направлениям  научно-технологического  развития  Российской
Федерации;  овладение  основами  анализа  закономерностей  развития  технологий  и  навыками
синтеза новых технологических решений;

3)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
знаниями правил выполнения графической документации;

5)  сформированность  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

6)  сформированность  умений применять  технологии представления,  преобразования и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

7)  сформированность  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу  предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета "Технология".

Предметные  результаты  по  предметной  области  "Физическая  культура  и  основы
безопасности и защиты Родины" обеспечивают:

По учебному предмету "Физическая культура":
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой;
2)  умение  планировать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  строить

индивидуальные программы оздоровления и физического развития;
3)  умение отбирать  физические  упражнения и  регулировать  физические  нагрузки для

самостоятельных  систематических  занятий с  различной функциональной  направленностью с
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями
с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
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5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке);

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности,
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей,
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими
упражнениями,  определять  индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями;

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений;
8)  владение основами технических действий и приемами различных видов спорта,  их

использование в игровой и соревновательной деятельности;
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО).

Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу  предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета "Физическая культура".

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины":
1)  сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4)  понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны  страны,  в  противодействии  основным  вызовам
современности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических
средств;

5)  сформированность  чувства  гордости  за  свою Родину,  ответственного  отношения  к
выполнению конституционного долга - защите Отечества;

6)  знание  и  понимание  роли  государства  и  общества  в  решении  задачи  обеспечения
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

7)  понимание  причин,  механизмов  возникновения  и  последствий  распространенных
видов опасных и чрезвычайных ситуаций,  которые могут произойти во время пребывания в
различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);

8)  овладение знаниями и умениями применять и  (или) использовать меры и средства
индивидуальной  защиты,  приемы  рационального  и  безопасного  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании
инородных  тел  в  верхние  дыхательные  пути,  травмах  различных  областей  тела,  ожогах,
отморожениях, отравлениях;
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10)  умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и
принимать  обоснованные  решения  в  опасной  (чрезвычайной)  ситуации  с  учетом  реальных
условий и возможностей;

11)  освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной
безопасной  жизнедеятельности  с  учетом  природных,  техногенных  и  социальных  рисков  на
территории проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций,
во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной
среды).

Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу  предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному курсу
«Кубановедение»:

 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования;
-  умение  показать  на  карте  территорию  Кубани,  расселение  народов,  основные  населенные
пункты, места важнейших исторических событий;
-  определение наиболее известных археологических памятников  своей местности;
-  умение  различать  вещественные,  письменные,  изобразительные  и  устные  исторические
источники;

 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками
познавательной деятельности;

 осознание ответственности за качество результатов;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

8 класс
В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик должен
знать (понимать):

-целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, мир);
-основные  этапы  и  ключевые  события  истории  Кубани  XIX  в.  в  контексте  российской

истории;
-историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);
-причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья;
-факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле Кубани, и

содержание их отзывов о нашем крае;
-литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;
-фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XIX в.;
-особенности  народного  и  декоративно-прикладного  искусства  местных  этнических

общностей;
уметь:

-осуществлять  поиск  информации  по  краеведческой  теме  на  различных  носителях
(материалы  местных  СМИ,  Интернета,  учебные  тексты  и  другие  адаптированные
источники); дифференцировать факты и мнения;

реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIX в.;
- объяснять  происхождение  топонимов,  названий  природно-климатических  явлений,

сущность этнографических понятий;
- формировать своё  отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани и её
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видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения;
- понимать  образный  язык  видов  искусства;  оценивать  творчество  народных  мастеров

Кубани;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни с целью:

- познания  себя  как  представителя  этнокультурного,  конфессионального  сообщества  и
пространства, гражданина Кубани и России;

- формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям
своего народа;

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов.

9 класс
Требования к результатам обучения
В результате изучения кубановедения в 9 классе ученик должен
знать (понимать):

- основные  этапы  и  ключевые  события  истории  Кубани  XX  в.  в  контексте  российской
истории;

- этнополитическую историю Кубани;
- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);
- литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику;
- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;
- уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местности на

современном этапе;
- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки;

уметь:
- осуществлять  поиск  информации  по  краеведческой  теме  на  различных  носителях

(материалы  местных  СМИ,  Интернета,  учебные  тексты  и  другие  адаптированные
источники);  сопоставлять  оценку  фактов,  предложенную  в  учебнике,  с  другими
подходами;

- предлагать  собственные  решения  проблем  современности;  аргументировать  свою  точку
зрения;

- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни;
- использовать  полученную  информацию  для  личностного  и  профессионального

самоопределения;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни с целью:

-познания  себя  как  представителя  этнокультурного,  конфессионального  сообщества  и
пространства, гражданина Кубани и России;

-формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям
своего народа;

-общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов;
-воспитания  художественного  вкуса,  эмоционально-ценностного  отношения  к

художественно-культурному наследию.
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1.3 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются:  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых результатов  освоения  ООП ООО и  обеспечение  эффективной  обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является
частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования  в  МАНОУ  СОШ  №  25  им.
Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО  Кореновский  район  и  служит  основой  при
разработке  «Положения  об  оценке  образовательных  достижений,  обучающихся  в  МАНОУ
СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район».

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАНОУ СОШ № 25
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район являются:

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

-  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

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

Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
- независимую оценку качества образования11;
-  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

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

Системно-деятельностный подход  к оценке образовательных достижений обучающихся
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он

11 Статья  95  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598; 2022, № 48, ст. 8332).
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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.
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.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
- оценку предметных и метапредметных результатов;
-  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 процессе
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;

-  использования  разнообразных методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе
исследовательских) и творческих работ;

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

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

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

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в
образовательной организации;  участии в  общественной жизни образовательной организации,
ближайшего  социального  окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор
своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.

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

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО,  которые  отражают  совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также
систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.
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Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

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

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

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

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

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как  педагогическим
работником  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки  по  предмету,  так  и  администрацией
МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район в
ходе внутришкольного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать
учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения  познавательными,
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  учебных
универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета  МАНОУ  СОШ  №  25  им.  Маршала
Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО  Кореновский  район.  Инструментарий  строится  на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
и  ИКТ  (цифровой)  грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  учебных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской,
математической,  финансовой,  ,   естественнонаучной креативного мышления и  цифровой
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
• для  проверки  читательской  грамотности  —  письменная  работа  на  межпредметной

основе (или компьютеризованная работа с использованием сайта https://fg.resh.edu.ru );
• для проверки математической грамотности — письменная работа на межпредметной

основе (или компьютеризованная работа с использованием сайта https://fg.resh.edu.ru );
• для  проверки  финансовой  грамотности  —  письменная  работа  на  межпредметной

основе (или компьютеризованная работа с использованием сайта https://fg.resh.edu.ru );
• для  проверки   естественнонаучной грамотности  —  письменная  работа  на
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межпредметной  основе  (или  компьютеризованная  работа  с  использованием  сайта
https://fg.resh.edu.ru );

• для  проверки   креативного мышления —  письменная  работа  на  межпредметной
основе (или компьютеризованная работа с использованием сайта https://fg.resh.edu.ru );

• для  проверки  цифровой  грамотности  —  практическая  работа  в  сочетании  с
письменной (компьютеризованной) частью;

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных  действий  —  экспертная  оценка  процесса  и  результатов  выполнения  групповых  и
индивидуальных учебных исследований, и проектов.

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита  итогового  индивидуального  проекта,  которая  может  рассматриваться  как  допуск  к
государственной итоговой аттестации.

Итоговый  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в
рамках  одного  из  учебных  предметов  или  на  межпредметной  основе  с  целью
продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,
социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется
обучающимися.

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  одна  из  из  следующих
работ:

а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так

и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и  направленности

проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы  разработаны  с  учетом  целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с  особенностями
МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста  работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии   в  МАНОУ  СОШ  №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО
Кореновский район или на школьной конференции.
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 Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта  с  краткой  пояснительной запиской,  презентации обучающегося  и
отзыва руководителя.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатаны  с  учетом  целей  и  задач  проектной
деятельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект оценивается по
следующим критериям:

1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта,  творческого  решения  и  т.п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.

4.  Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты,  аргументированно
ответить на вопросы.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

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

Для  оценки  предметных  результатов  используются  критерии:  знание  и  понимание,
применение, функциональность.

Обобщённый  критерий  «знание  и  понимание»  включает  знание  и  понимание  роли
изучаемой  области  знания  и  (или)  вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и
операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по
получению нового  знания,  его  интерпретации,  применению и  преобразованию при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской
и учебно-проектной деятельности.

Обобщённый  критерий  «функциональность»  включает  осознанное  использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся
сложностью  предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием
когнитивных операций.
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Оценка  функциональной  грамотности  направлена  на  выявление  способности
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации,   в  реальной
жизни.

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

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

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:
-  список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  формирования  и

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости

- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
- график контрольных мероприятий.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте «Положения
об оценке образовательных достижений обучающихся», которое утверждается педагогическим
советом МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский
район и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Описание включает:
• список итоговых планируемых результатов с  указанием этапов их формирования и

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
• требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при

необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
• график контрольных мероприятий.
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования  и  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом.

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала
Советского Союза Г.К.  Жукова МО Кореновский район в  начале 5  класса и  выступает как
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки
являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,  владение
универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими
средствами, логическими операциями.

 Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза
Г.К.  Жукова  МО  Кореновский  район  текущая  оценка  зафиксиирована  локальным  актом
«Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся  МАНОУ  СОШ  №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО
Кореновский  район.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.  поддерживающей  и
направляющей  усилия  обучающегося,  и  диагностической,  способствующей  выявлению  и
осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей
оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых
зафиксированы в тематическом планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал
форм и методов проверки (устные и письменные опросы,  практические работы,  творческие
работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения и  др.)  с  учетом особенностей  учебного предмета  и  особенностей  контрольно-
оценочной  деятельности  учителя.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

Текущая  успеваемость  в  течение  обучения  в  МАНОУ  СОШ  №  25  им.  Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район, до выпускного экзамена, оценивается
по традиционной пятибалльной системе.

В  образовательном  процессе  традиционно  использую  пятибалльную  шкалу,  а  также
внедряю  современные  средства  оценивания  степени  сформированности  коммуникативной
компетентности обучающихся:

1. Пятибальная шкала.
Критерии выставления отметки "5"(отлично):
- знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала;
- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.

- отсутствие  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при
устных  ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов
учителя;

- соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.

  
Критерии выставления отметки «4» (хорошо):
-     знание всего изученного программного материала;
-   умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять
полученные знания на практике.

-  незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочѐты  при  воспроизведении  изученного
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материала,  соблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил
оформления письменных работ.

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно):
- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы;
- затруднение  при  самостоятельном воспроизведении,  необходимость  незначительной

помощи учителя;
- умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на

видоизмененные вопросы;
- наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного

материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и  устной
речи, правил оформления письменных работ.

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно):
- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
- отдельные представления об изученном материале; отсутствие умений работать на

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;
- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.

2.  Бинарная  («зачет  -  незачет») показывает  соответствие  или  несоответствие  уровня
образовательной  подготовки  ученика  планируемым  результатам  освоения  образовательной
программы по  предмету  «Зачет» выставляется  при  выполнении не  менее  50 % работы или
получении не менее 50 % баллов от максимального балла.

Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ.

По предметам,  вводимым образовательной организацией самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  по  предметам,  вводимым  образовательной
организацией тематические планируемые результаты устанавливаются МАНОУ СОШ № 25 им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район. Тематическая оценка может
вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  ее  изучения.  Оценочные  процедуры
подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и  каждого из них.  Результаты тематической оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Успешность освоения учебных программ, обучающихся со 2 по 9 класс определяется
по пятибалльной шкале оценивания:

«5» (отлично),
«4» (хорошо),
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Пятибалльная шкала соотносится с 3- мя уровнями успешности (необходимый/базовый, 
программный и максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 
следующей схеме:

Качество Уровень успешности Отметка по 5-ти
балльной
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90-100 %

высокий  
«5»

70-89% повышенный «4»

50-69 % необходимый/базовый «3»

меньше 50 % ниже необходимого «2»
 
3.4. За каждую проверочную, контрольную работы по итогам темы отметка ставится всем

ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки.
3.5. В   системе   оценивания   в   ОО   определена следующая   модель оценивания об-

разовательных результатов (предметных)

Вид контроля Характеристика Форма
 проведения

Ориентировочная
продолжительность

периодичность

Стартовый Осуществляется в 
начале учебного го-
да, носит диагно-
стический харак-
тер, фиксирует на-
чальный уровень
освоения програм-
мы по предмету. 
Содержание и фор-
мат работы разра-
батывается учи-
телем.

Контрольная 
работа, тест

(включает
разный

формат зада-
ний)

5-6 – 20-40 минут
7 -9 классы -20-40

минут

Определяются в
соответствии с
графиком ВСО-

КО

Ежеурочный 
(текущий)

Проводится для 
контроля освоения 
конкретной дидак-
тической единицы.
Содержание и фор-
мат работы разра-
батывается учи-
телем.

Срезовая рабо-
та

Самостоятель-
ная работа

Устный опрос
Практическое

задание

5-6 – 7-15 минут
7 -9 классы -10-20

минут

определяется
учителем в

соответствии с
Рабочей програм-
мой по каждому 
предмету.

Тематиче-
ский

Фиксирует уровень
освоения предмет-
ных результатов по
теме.
Содержание и фор-
мат работы разра-
батывается учи-
телем.

Проверочная
работа

Практическая
работа

Лабораторная
работа

5-6 – 20-40 минут
7 -9 классы -20-40

минут

определяются
учителем в соот-
ветствии с Рабо-
чей программой

по каждому
предмету

 
Рубежный

Фиксирует уровень
освоения предмет-
ных результатов по
теме.
Содержание и фор-
мат работы может 

Контрольная
работа, тест
(включает

разный
формат зада-

ний)

5-6 – 20-40 минут
7 -9 классы -20-40

минут

Определяются в
соответствии с

графиком 
ВСОКО
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быть разработан 
как администраци-
ей школы, так и 
учителем

 
Итоговый

Фиксирует итого-
вый уровень освое-
ния программы по 
предмету.
Содержание и фор-
мат работы разра-
батывается админи-
страцией школы

Контрольная
работа, тест
(включает

разный формат
заданий) ВПР

5-6 – 20-40 минут
7 -9 классы -20-40

минут

Определяются в
соответствии с

графиком 
ВСОКО

На административный контроль выносятся результаты на уровне основного общего об-
разования результаты входного контроля (за исключением входного контроля для предметов
преподаваемых первый год.), рубежного контроля, итогового контроля по всем предмета учеб-
ного плана.

Контентная  составляющая  контрольных  работ  должна  основываться  на
контрольно- измерительных материалах к УМК, методических материалов ФИПИ и
других  общепризнанных  в  педагогической  общественности  информационных
источниках.

Критерии оценивания работ, обучающихся по учебным предметам:
1. Устный ответ  

2.1.Отметка «5» ставится, если ученик:

• показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;

• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными примерами,  фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.

• умеет  устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.

• умеет  последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно

• умеет отвечать на дополнительные вопросы учителя.
• умеет  самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные

материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  систему
условных  обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;

• умеет  самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применять  полученные  знания  в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами,  схемами и графиками,  сопутствующими ответу;  записи,  сопровождающие ответ,
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соответствуют требованиям.

2.2.Отметка «4» ставится, если ученик:

• показывает  знания  всего  изученного  программного  материала,  даёт  полный  и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала,  определения понятий даёт неполные,  допускает
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя.

• в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  на
основании фактов  и  примеров обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутри  предметные
связи,  применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей ответ письменной, использовать
научные термины;

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).

2.3 Отметка «3» ставится, если ученик:
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
• материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последователь-

но;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий даёт недостаточно четкие;
• не  использует  в  качестве  доказательства  выводы и  обобщения  из  наблюдений,

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
тверждении конкретных примеров практического применения теорий;

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте;

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-
пуская одну-две грубые ошибки.

2.4.Отметка «2» ставится, если ученик:
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
• не делает выводов и обобщений;
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-
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ла в пределах поставленных вопросов;
• или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к

решению конкретных вопросов и задач по образцу;
• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не

может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-
ляется мотивированная оценка. Возможен как самоанализ ответа, так и привлечение других обу-

чающихся для анализа ответа и предложения оценки.

2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  
2.1. Отметка «5» ставится, если ученик:
• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
3.2   Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в

ней:
• не более двух недочетов;
• одну-две негрубые ошибки для обучающихся уровня начального общего образова-

ния.
2.2. Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не
менее половины работы или допустил:
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов;
• не более четырёх грубых ошибок для обучающихся уровня начального общего об-

разования.
3.4 Отметка «2» ставится, если ученик:

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;

• или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 
обучающихся в течение недели со дня написания работы (в старших классах за сочинения и из-
ложения - в течение 10 дней).

На следующем после объявления оценок уроке предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам  
4.1.Отметка «5» ставится, если ученик:
• правильно определил цель опыта;
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений;
• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и
выводов с наибольшей точностью;
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• научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, черте-
жи, графики, вычисления и сделал выводы;

• правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы);
• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует
расходные материалы);
• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с материалами и оборудованием.
  4.2.Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
• или было допущено два-три недочета;
• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или эксперимент проведен не полностью;
• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные.
4.3 Отметка «3» ставится, если ученик:
• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результа-
ты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя;

• или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании на-
блюдений, формулировании выводов;

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-
тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе по-
грешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на ре-
зультат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11
класс);

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-
боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
 4.4.Отметка «2» ставится, если ученик:

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-
готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-
вильные выводы;

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке «3»;
• допускает  две  (и  более)  грубые ошибки в  ходе эксперимента,  в  объяснении,  в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Примечание.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
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выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на следующем
уроке.

Оценка умений проводить наблюдения
5.1.Отметка «5» ставится, если ученик:
• правильно по заданию учителя провел наблюдение;
• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
5.2.Отметка «4» ставится, если ученик:
• правильно по заданию учителя провел наблюдение;
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) на-

звал второстепенные;
• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
5.3.Отметка «3» ставится, если ученик:
• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вы-

делил лишь некоторые;
• допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
5.4.Отметка «2» ставится, если ученик:
• допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
• неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Примечание.
Оценки с анализом умений, проведённых наблюдений доводятся до сведения обучаю-

щихся, как правило, на следующем уроке после сдачи отчёта.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку

 Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5»

Ученик
- полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;
- обнаруживает понимание материала , может обосновать свои сужде-

ния , применить знания на практике. привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные;

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.

«4»

Ученик
- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отмет-

ки»5» , но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 не-
дочётов последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-
ной темы, но

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суже-
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ния и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого.

«2»

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-
дела изучаемого материала... Эта оценка отмечает такие недостатки в подго-
товке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овла-
дению последующего

 
Оценка и объём диктантов

Оценка диктантов     Объём диктантов

Классы Диктант Словарный  
Объём детских со-

чинений
Объем сочинений

 текстовый диктант   по литературе

5-6 90- 100 слов 15-20  50-70 сл (5 кл)
70-90 сл (6 кл)

 

7 110-120 25  90-100  

8 110-120 30  100-120  

9 120-150 30  100-150  

10
11        

    200-250
250-300

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса

Характер ошибок
Общие установки Негрубые ошибки (Две негру-

бые считаются за одну)
  Дополнительная    информация

При оценке дик-
танта исправляются,
но не учитываются 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки: -на прави-
ла, которые не 
включены в школь-
ную программу;

-на еще не изу-
ченные правила; -в 
словах с непро-
веряемыми написа-
ниями, над которы-
ми не проводилась 
специальная работа;

-в передаче ав-

1.1/Исключения из правил.
2.2/Написание большой буквы 

в составных собственных на-
именованиях.

3.3/Случаи слитного и раздель-
ного написания приставок в на-
речиях, образованных от суще-
ствительных с предлогами, пра-
вописание которых не регулиру-
ется правилами.

4.4/Случаи раздельного и слит-
ного написания Не с прилага-
тельными и причастиями, высту-
пающими в роли сказуемого.

5.Написание Ы и И после при-
ставок.

Случаи трудного различения 

Необходимо учитывать также повторяе-
мость и однотипность ошибок.

Если ошибка повторяется в одном и том 
же слове или в корне однокоренных слов, то
она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно
правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в 
армии, в здании; колют, борются) и фонети-
ческих (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на 
такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требу-
ется подобрать другое (опорное) слово или 
его форму ( вода -воды, рот - ротик, груст-
ный - грустить, резкий - резок).
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торской пунктуа-
ции.

 

НЕ и НИ.
7.Собственные имена нерус-

ского происхождения.
8.Случаи, когда вместо одного 

знака препинания поставлен дру-
гой.

9.Пропуск одного из сочетаю-
щихся знаков препинания или 
нарушение их последовательно-
сти. 

Первые три однотипные ошибки считают-
ся за одну каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.

6. Примечание: Если в одном слове с не-
проверяемыми орфограммами допущены 2 
ошибки и более, то все они считаются за од-
ну ошибку.

 

Оценка Грамотность Дополнительное задание
«5» 0/0, 1 негрубая орфография или

1 негрубая пункт.
Задание выполнено верно.

«4» 2/2,1/3.0/4 Выполнение не менее 3/4
«3» 4/4, 3/5. 0/7 ( 5 /4 в 5 классе) Выполнено не менее половины.
«2» 7/7,6/8, 5/9,8/6 Не выполнено более половины.

Примечание:
1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления.
2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.

3. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во вни-
мание.

Оценка сочинений и изложений

 Критерии
оценивания

Содержание Грамотность

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы.
последовательность изложения

*Разнообразие  сло-
варного  и  граммати-
ческого строя речи;
*Стилевое  единстве

и выразительности ре-
чи;
*Число  языковых

ошибок и стилистиче-
ских недочетов
*Орфографическая;

пунктуационная  гра-
мотность.

«5» -Содержание работы полностью соответствует теме;
-Фактические ошибки отсутствуют;
-Содержание излагается последовательно;
-Работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием

используемых  синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления:
-Достигнуто  стилевое  единство  и  выразительность  тек-
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ста.
Допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недо-

чета, 1 грамматическая ошибка.
«4» -Содержание  работы  в  основном  соответствует

теме( имеются незначительные отклонения от темы);
-  Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности;
-Имеются  незначительные  нарушения  последовательно-

сти в изложении мыслей:
-Лексический и грамматический строй речи достаточно

разнообразен;
-Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью.
Допускается не более 2 недочетом в содержании, не бо-

лее  3-4  речевых  недочетов,  не  более  2  грамматических
ошибок.

-

«3» -Допущены существенные отклонения от темы;
-Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдель-

ные нарушения последовательности изложения;
-Беден словарь и однообразны употребляемые синтакси-

ческие конструкции, встречается неправильное словоупо-
требление;
-Стиль  работы не  отличается  единством,  речь  недоста-

точна выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании.

5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

 

«2» -Работа не соответствует теме;
-Допущено много фактических неточностей:
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану; Крайне беден словарь, работа напи-
сана  короткими  однотипными  предложениями  со  слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-
ного словоупотребления;
Нарушено стилевое единство текста.
Допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недо-

четов и более 7 грамматических ошибок.

 

Нормы оценки знаний и умений по математике
Оценка устных ответов учащихся

Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой
и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и симво-
лику;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
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продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-
мированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

«4»

если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-
зившие математическое содержание ответа: допущены один - два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

«3»

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль-
нейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к ма-
тематической подготовке учащихся»);

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-
вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением
теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил
задания обязательного уровня сложности по данной теме;

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-
ность основных умений и навыков.

«2»

не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала: допущены ошибки в определении понятий, при
использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-
ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

Оценка письменных контрольных работ
Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны

(если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось  специальным  объектом
проверки);

допущено одна-две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чер-
тежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом
проверки).

«3» допущены более двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чер-
тежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверя-
емой теме.

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-
тельными умениями по данной теме в полной мере
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Критерии ошибок
Грубые ошибки ошибки,  которые  обнаруживают  незнание  учащимися  формул,  правил,

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов ре-
шения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошиб-
ки, если они не являются опиской;

Негрубые
ошибки

потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без
объяснений одного из них и равнозначные им;
нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие поясне-
ний, обоснованных решениях

 Примечание: 1. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математи-
ке являются письмен контрольная работа и устный опрос.

2. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока-
занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешно-
стей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошиб-
кой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями,
указанными в программе.

К недочетам относятся  погрешности,  свидетельствующие о  недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не счита-
ющихся в программе основными. Недочета также считаются: погрешности, которые не привели
к искажению смысла полученного учеником задания или способе его выполнения; неаккуратная
запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При од-
них обстоятельств; допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах— как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов
и задач.

Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему  содержанию
полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые  теоретические  факты  я
обоснованные  выводы,  а  его  изложение  и  письменная.  запись  математически  грамотны  и
отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи считается  безупречным,  если правильно выбран способ решения,  само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления
и преобразования, получен верный ответ,  последовательно и аккуратно записано решение.

Учитель  может  повысить  отметку за  оригинальный ответ  на  вопрос или  оригинальное
решение задачи, который свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за
решение  более  сложной  задачи  или  ответ  на   сложный  вопрос,  предложенные  учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.

Нормы оценки знаний и умений по информатике
«5» при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей
«4» при наличии 1-2 недочетов
«3» 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей
«2» незнание основного программного материала

 
Нормы оценки знаний и умений по предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины»
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Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий,
изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает понимание материала,

может применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только из учебника, но и из жизни, знает правила безопасного поведения,

«4» ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет

«3» обнаруживает  знания  и  понимание  основных  положений,  но  излагает
материал неполно, и допускает неточности в определении понятий, правил, не
умеет использовать теоретические знания для доказательства своих суждений,
излагает материал непоследовательно, допускает грубые ошибки

«2» обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела
изучаемого  материала,  допускает  скобки  в  формулировке  определений  и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал

Нормы оценки знаний и умений по предмету «Труд (Технология)»

Оценка проектной деятельности
Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в
помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта,
полностью  соответствует  ее  функциональному  назначению,  имеет  высокое
качество, проект выполнен и сдан в срок.

«4» Учитель  оказывал значительную помощь в  виде  наводящих вопросов,
литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и
соответствует  функциональному  назначению,  имеет  хорошее  качество  и
выполнено в срок

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде
наводящих  вопросов,  но  и  в  конкретизации  задания,  действий,
дополнительного инструктирования, постоянной помощи на технологическом
этапе,  при  выполнении  учащийся  постоянно  нуждается  в  стимулировании,
выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта а  в основном
соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок.

«2» Учащийся  постоянно  нуждался  в  помощи  учителя,  выполненное
изделие  не  соответствует  требованиям  проекта,  не  выполняет  свое
функциональное назначение, имеет плохое качество и к конечному сроку
выполнено около половины работы.

Примерные нормы оценки знаний теории
Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» Учащийся  полностью  усвоил  учебный  материал,  может  изложить  его
своими  словами,  самостоятельно  подтверждает  ответ  конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.

«4» Учащийся  в  основном  усвоил  учебный  материал,  допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными
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примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.
«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает

значительные  ошибки  в  его  изложении  своими  словами,  затрудняется
подтвердить  ответ  конкретными  примерами,  слабо  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить
его  своими  словами,  не  может  привести  конкретные  примеры,  не  может
ответить на дополнительные вопросы учителя.

Примерные нормы оценки практической работы
Оценивание

учащихся
Критерии оценки

«5» Полностью  соблюдались  правила  трудовой  и  технологической
дисциплины,  работа  выполнялась  самостоятельно,  тщательно  спланирован
труд  или  соблюдался  план  работы,  предложенный  учителем,  рационально
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное,
экономное.

«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки
в  планировании  труда,  организации  рабочего  места  которые  исправлялись
самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической
дисциплины, правила техники безопасности.

«3» Самостоятельность  в  работе  была  низкой,  допущены  нарушения
трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации
рабочего места.

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения
правил  трудовой  и  технологической  дисциплины,  правил  техники
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Оценивание

учащихся
Критерии оценки

«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.

«4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки
исправлялись самостоятельно не было нарушения правил техники безопасно-
сти, установленных для данного вида работ.

«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправ-
лялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения пра-
вил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

«2» Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись по-
сле замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 
инструмента (оборудования).

Норма времени (выработки)
Оценивание

учащихся
Критерии оценки

«5» Задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
«4» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 10-15 %; 7-й 

класс - на 5-10 %.
«3» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 15-20 %; 7-й 
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класс - на 10-15 %.
«2» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 30 %; 7-й класс -

на 25 %.
Качество изделия

Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнены с учетом 
установленных требований:
а) шероховатость поверхности;
б) качество выполнения основных операций (клепки, нарезание резьбы, сборки 
и т.д.); 
в) точность соблюдения размеров;
г) другие требования.

«4» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с 
незначительными отклонениями от заданных требований (шероховатость 
поверхности, качество выполнения основных операций и др.). Отклонения в 
размерах составляют:
древесина ±1-2 мм, металл ±0,5-1 мм.

«3» Изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями 
заданных требований (шероховатость поверхности, качество выполнения 
основных операций и др.). Отклонения в размерах составляют: древесина ±3 
мм. металл ±1,5 мм.

«2» Изделие (или другая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных 
требований или допущен брак.

Нормы оценок по предмету «Музыка»
Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: поддержать

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на пробелы в
музыкальном развитии, специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-воспитательной
работе школы не допускают отметки «2».

Оценивание
учащихся

Критерии оценки

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; 
высказывания о прослушанном или исполненном произведении;

-активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций 
и умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 
восприятия музыки;

-рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного 
уровня подготовки ученика, его активности в занятиях

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5»
«3» Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5»

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт 
эмоционально-нравственного отношения к действительности, воплощенной в 
музыке, рост учащихся как исполнителей возникает в основном тогда, когда 
пройден определенный этап музыкального обучения (учебный год). Успехи 
учащихся оцениваются не по отдельным видам деятельности, а за усвоение 
содержания предмета в целом.

 

62



Нормы оценки знаний и умений по изобразительному искусству

 Устный ответ Практическая работа
(опыт художественно-творческой деятельности)

«5» Учащийся знает и понимает:
-основные виды и жанры изобра-

зительных (пластических) искусств;
-основы изобразительной грамот-

ности (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень,  перспектива,  пространство,
объем, ритм, композиция);

-выдающихся  представителей
русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;

-наиболее крупные художествен-
ные музеи России и мира;

-значение  изобразительного  ис-
кусства и художественной культуры и
его роль в синтетических видах твор-
чества;

Учащийся умеет:
-применять  художественные материалы (гу-

ашь, акварель, тушь, природные и подручные ма-
териалы) и выразительные средства изобразитель-
ных  (пластических)  искусств  в  творческой  дея-
тельности;

-анализировать  содержание,  образный  язык
произведений  разных  видов  и  жанров  изобрази-
тельного искусства и определять средства вырази-
тельности (линия, цвет, тон, объём, светотень, пер-
спектива композиция);

-ориентироваться в основных явлениях рус-
ского и мирового искусства,  узнавать изученные
произведения:

-использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности для:

-восприятия  и  оценки  произведений  искус-
ства;

-самостоятельной творческой деятельности в
рисунке и живописи (с натуры, по памяти вообра-
жению), в иллюстрациях к произведениям литера-
туры и  музыки,  декоративных и  художественно-
конструктивных работах (дизайн предмета, костю-
ма, интерьера);

- самоопределение в видах и формах художе-
ственного творчества, умении импровизировать.

«4» Предъявляются  такие  же  требо-
вания, как и к ответу на «отлично», но
при ответе допущены незначительные
ошибки или в нем не достаточно полно
раскрыты существенные аспекты худо-
жественной  культуры  как  неотъемле-
мой части культуры духовной, то есть
культуры мироотношений, выработан-
ных поколениями.

Предъявляются такие же требования, как и к
работе, выполненной на «отлично», но при выпол-
нении художественно-творческой работы учащий-
ся допускает незначительные ошибки в овладении
практическими навыками средств художественной
выразительности.

«3» Учащийся демонстрирует общие
представления:

-   о пластических и сценических
видах искусства;

-   различных  жанрах  и  видах
изобразительного искусства;

-   в понимании особенностей об-
разного языка разных видов искусства

Учащийся:
- допускает  неточности  в  анализе  работ

своих товарищей;
- не владеет в полном объеме навыками со-

здания  художественно-декоративных  объектов
предметной  среды,  объединенной  единой  стили-
стикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали
интерьера определенной эпохи);
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и их социальной роли, т. е. значение в
жизни человека и общества.

-   допускает  неточности  в  ис-
пользовании  художественных  терми-
нов и понятий;

- не всегда умело пользуется языком художе-
ственного и декоративно-прикладного искусства;

- не в полной мере владеет навыками соотне-
сения  собственных  переживаний  с  контекстами
художественной культуры.

Следует  оговориться,  что  предложенная  оценка  знаний  учащихся  не  должна
рассматриваться  как  жесткий  шаблон.  С  учетом  предмета  «Изобразительное  искусство»
главным критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание
собственной  позиции,  умение  мыслить  самостоятельно  и  нетривиально.  Силой  воздействия
различных видов искусств в их комплексе способствовать развитию школьника формированию
его  духовного  и  эстетического  опыта.  В  структурировании  программного  содержания
предусмотрены  широкие  возможности  для  реализации личностно-ориентированного  подхода
проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока
реализуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами
их воспитания и развития.

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном
объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение
описать то или иное общественное явление или процесс;

сравнивать  несколько  социальных  объектов,  процессов  (или  несколько  источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;

делать  вывод  по  вопросу  и  аргументировать  его  с  теоретических  позиций социальных
наук;

сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;

применять  полученные  знания  при  анализе  конкретных  ситуаций  и  планировать
практические действия;

оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни  с  точки  зрения  социальных  норм,
экономической рациональности;

раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;
Отметка  «4» выставляется  в  том  случае,  если  учащийся  или  экзаменующийся

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при
ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;

верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
продемонстрировал  знание  причинно-следственных  связей,  основных  теоретических

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;
не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
•демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление,  объяснять его с

помощью конкретных примеров;
•делает элементарные выводы;
•путается в терминах;
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• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
• не может аргументировать собственную позицию;
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с

автором);
• или информацию представил не в контексте задания
• или отказался отвечать.
Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный

или исторический текст) по обществознанию
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том

случае,  если  учащийся  или  экзаменующийся  в  полном  объеме  выполнил  предъявляемые
задания:

•  осуществил поиск социальной и  иной информации и извлек  знания из  источника по
заданной теме;

•  сумел  интерпретировать  полученную  информацию  и  представить  ее  в  различных
знаковых системах;

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы

текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
•  продемонстрировал  базовые  знания  смежных  предметных  областей  при  ответах  на

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
•  предъявил письменную работу в  соответствии с  требованиями оформления (реферат,

доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том

случае, если учащийся или экзаменующийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по

заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
•  представил  собственную точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответе  на  вопросы

текста; " аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей

(естествознание, искусство и т.д.);
•  не  сумел  интерпретировать  полученную  информацию  и  представить  ее  в  различных

знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том

случае, если учащийся или экзаменующийся
•  не  смог  осуществил  поиск  социальной  информации  и  извлечь  необходимый  объем

знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
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• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста;

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» (соответствует  0  баллам,  выставляемым по  критериям проверки  ЕГЭ)  и

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с

мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.

Нормы оценки эссе по обществознанию

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том
случае,  если  учащийся  или  экзаменующийся  в  полном  объеме  выполнил  предъявляемые
задания:

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
•  раскрыл  проблему  на  теоретическом  уровне  (в  связях  и  с  обоснованием)  с

использованием научной терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
•  аргументировал  свою  позицию  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или  на

социальный личный опыт;
•  продемонстрировал  базовые  знания  смежных  предметных  областей  (естествознание,

искусство и т.д.);
Отметка «4» (соответствует 3 баллам но критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том

случае, если учащийся или экзаменующийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулирован идею, главную мысль текста;
•  представил  собственную точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответе  на  вопросы

текста;
• аргументирован свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей

(естествознание, искусство и т.д.);
•  не  сумел  интерпретировать  полученную информацию  и  представить  ее  в  различных

знаковых системах 
Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в

том случае, если учащийся или экзаменующийся
•  не  смог  осуществил  поиск  социальной  информации  и  извлечь  необходимый  объем

знаний по заданной теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
•  попытался  раскрыть  проблему  при  формальном  использовании  обществоведческих

терминов на бытовом уровне;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
•  аргументация  слабо  связана  с  раскрытием  проблемы,  хотя  приведены  аргументы  с

опорой на факты личного социального опыта.
Отметка «2» (соответствует  0  баллам,  выставляемым по  критериям проверки  ЕГЭ)  и

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
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• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с

мнением автора);
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.

Нормы оценки знаний и умений по биологии

Преподавание  предметов  естественнонаучного  цикла,  предусматривает  индивидуально-
тематический контроль знаний, умений и навыков учащихся. При проверке уровня усвоения
материала  по  каждой  достаточно  большой  теме  обязательным  является  оценивание трех
основных элементов: теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач
или упражнений и практических умений.

Оценка устных ответов учащихся
Оценивание

учащихся
Критерии оценки

«5» ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание
биологической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов
и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий. законов,
теорий,  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми
примерами,  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении
практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее
изученным материалом по курсу биологии,  а  также с материалом, усвоенным
при изучении других смежных предметов

«4» ставится,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным  требованиям  к
ответу  на  оценку  «5»,  но  дан  без  использования  собственного  плана  новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом и материалом,  усвоенным при изучении других
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя

«3» ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  биологическую  сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса биологии, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного  материала;  умеет  применять  полученные знания  при
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при
решении  задач,  требующих  преобразования  некоторых  формул;  допустил  не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки
и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки « 3 »

Оценка письменных контрольных работ
Оценивание

учащихся
Критерии оценки

«5» ставится,  если  учащийся  выполняет  работу  в  полном  объеме  с
67



соблюдением  необходимой  последовательности  проведения  опытов  и
измерений;  самостоятельно  и  рационально  монтирует  необходимое
оборудование;  все  опыты  проводит  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих
получение  правильных результатов  и  выводов;  соблюдает  требования  правил
безопасности  труда;  правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,
рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления;  правильно  выполняет  анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью,  но  объем  выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
проведения опыта и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,
вычисления, наблюдения проводились неправильно

Нормы оценки знаний и умений по химии
Характер ошибок

Преподавание  предметов  естественнонаучного  цикла,  предусматривает  индивидуально-
тематический контроль знаний, умений и навыков учащихся. При проверке уровня усвоения
материала  по  каждой  достаточно  большой  теме  обязательным  является  оценивание трех
основных элементов: теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач
или упражнений и практических умений.

Оценка устных ответов учащихся
Отметка  5 ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,  законов и  теорий,  дает
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и
графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с материалом,
усвоенным при изучении других смежных предметов

Отметка 4  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но дан без использования собственного плана новых примеров, без применения
знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя

Отметка  3  ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  химическую  сущность
рассматриваемых  явлении  и  закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в
усвоении  вопросов  курса  химии  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов; допустил четыре или пять недочетов
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Отметка  2  ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в
соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем
необходимо для оценки « 3 »

Оценка письменных контрольных работ

Отметка 5  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и
рационально монтирует необходимое оборудование:

все  опыты  проводит  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение  правильных
результатов  и  выводов;  соблюдает  требования  правил  безопасности  труда;  правильно  и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ погрешностей.

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки.

Отметка 2  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,  вычисления,
наблюдения проводились неправильно

Характер ошибок

Ошибка 
считается 
грубой, если 
учащийся:

-не  знает  определений  основных  понятий,  законов,  правил,  основных
положений теории,  формул,  общепринятых символов обозначения физических
величин, их единиц, химических элементов;

-не умеет выделить в ответе главное;
-не  умеет  применять  знания  для  решения  задач  и  объяснения

естественнонаучных  явлений;  неправильно  формулирует  вопросы  задачи  или
неверно  объясняет  ход  ее  решения;  не  знает  приемов  решения  задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи
или истолковывает решение;

-не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
-не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;

-не умеет определять показание измерительного прибора;
-нарушает  требования  правил  безопасности  труда  при  выполнении

эксперимента
К негрубым 
ошибкам 
относятся:

-неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,
вызванные  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений;

-ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;

-пропуск  или  неточное  написание  наименований  единиц  физических
величин;

-нерациональный выбор хода решения.
Недочетами -нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  приемы
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считаются: вычислений, преобразований при решении задач;
-арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не

искажают реальность полученного результата;
-отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
-орфографические и пунктуационные ошибки

Нормы оценки знаний и умений по географии

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии
необходимо учитывать:

-  правильность  и  осознанность  изложения  материала,  полноту  раскрытия  понятий  и
закономерностей, точность употребления географической терминологии;

- самостоятельность ответа;
- логичность, доказательность в изложении материала;
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений.

Примерные нормы оценок

Отметка 5 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация
их  примерами;  правильное  использование  карты  и  других  источников  знаний;  ответ
самостоятельный,  с  опорой  на  ранее  приобретенные  знания  и  дополнительные  сведения  о
важнейших географических событиях современности.

Отметка 4  ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть  неточности  в  изложении  основного  географического  материала  или  выводах,  легко
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.

Отметка  3  ответ  правильный,  ученик  в  основном  понимает  материал,  но  нечетко
определяет  понятия  и  закономерности;  затрудняется  в  самостоятельном  объяснении
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт
при ответе.

Отметка 2 ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала не
даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий,
неумение работать с картой.

Примерные нормы оценок   за умение работать с картой и другими источниками  
географических знаний

Отметка  5  правильный  и  полный  отбор  источников  знаний,  рациональное  их
использование  в  определенной  последовательности;  соблюдение  логики  в  описании  или
характеристике  географических  территорий  или  объектов;  самостоятельное  выполнение  и
формулировка  выводов  на  основе  практической  деятельности;  аккуратное  оформление
результатов работы.

Отметка 4  правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в
использовании  карт  и  других  источников  знаний,  в  оформлении  результатов  правильное
использование основных источников знаний.

Отметка 3 допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
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Отметка 2 неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии

Отметка 5 ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении.
Отметка  4  имеются  погрешности  в  оформлении,  несущественные  недочеты  по

содержанию.
Отметка 3  имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,

небрежность в оформлении.
Отметка  2  присутствуют  серьезные  ошибки  по  содержанию,  отсутствуют  навыки

оформления.

Нормы оценки знаний и умений по физике

Оценка устных ответов учащихся

Отметка  5  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание
физической сущности  рассматриваемых явлений и  закономерностей,  законов  и  теорий,  дает
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение  физических  величин,  их  единиц  и  способов  измерения;  правильно  выполняет
чертежи, схемы и графики: строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Отметка 4  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку 5. но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.

Отметка  3  ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  физическую  сущность
рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в
усвоении вопросов курса физики,  не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Отметка  2  ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в
соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем
необходимо для оценки 3

Примечание: При  оценивании  устных  ответов  учащихся  целесообразно  проведение
поэлементного анализа  на  основе программных требований к  основным знаниям и умениям
учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых
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целесообразно  считать  обязательными  результатами  .  Ниже  приведены  обобщенные  планы
основных элементов физических знаний.

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 
обучения, т.е. это требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 
выставление удовлетворительной оценки

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

2. Условия ,при которых протекает явление.
3. Связь данного явления с другими.
4. Объяснение явления па основе научной теории.
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в приро-
де)

Физический опыт 1 Цель опыта
2. Схема опыта
3. Условия, при которых осуществляется опыт.
4. Ход опыта.
5. Результат опыта (его интерпретация)

Физическая величина 1. Название величины и ее условное обозначение.
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3. Определение.
4. Формула, связывающая данную величины с другими.
5. Единицы измерения
6. Способы измерения величины

Физический закон 1. Словесная формулировка закона.
2. Математическое выражение закона.
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.
4. Примеры применения закона на практике.
5. Условия применимости закона

Физическая теория 1. Опытное обоснование теории.
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.
3. Основные следствия теории.
4. Практическое применение теории.
5. Границы применимости теории.

Прибор,  механизм,  ма-
шина

1. Назначение устройства.
2. Схема устройства.
3. Принцип действия устройства
4. Правила пользования и применение устройства.
5. Назначение устройства.
6. Схема устройства.
7. Принцип действия устройства
8. Правила пользования и применение устройства.

Физические измерения 1. Определение цены деления и предела измерения прибора.
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку (сни-
мать показе прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности
измерения. 
4. Определять относительную погрешность измерений.

Оценка письменных контрольных работ
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Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более

одной негрубой ошибки иного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3  ставится,  если  ученик  правильно выполнил не  менее 2/3  всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых с бок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено 2/3 всей работы.

Примечание: Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно
пользоваться обобщённой инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже

Оценка практических работ

Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и
рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил
техники  безопасности;  правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки.
Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5. но было допущено два-три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
гаков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки

Отметка 2  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работ  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,  вычисления,
наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила
техники безопасности.

Характер ошибок
Ошибка 

считается 
грубой. если 
учащийся:

-  Незнание  определений  основных  понятий,  законов,  правил,  основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величии, единиц их измерения.

- Неумение выделить в ответе главное.
- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических

явлений:  неправильно  сформулированные  вопросы  задачи  или  неверные
объяснения хода ее  решения;  незнание приемов решения задач,  аналогичных
ранее  решенным  в  классе,  ошибки,  показывающие  неправильное  понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.

- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
-  Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное

оборудование,  провести  опыт,  необходимые  расчеты,  или  использовать
полученные данные для выводов.

- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.

- Неумение определить показание измерительного прибора.
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-  Нарушение  требований  правил  безопасного  труда  при  выполнении
эксперимента.

К негрубым
ошибкам 
относятся:

-  Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,
вызванные  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.

-  Ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,
неточности чертежей, графиков, схем.

-  Пропуск  или  неточное  написание  наименований  единиц  физических
величин.

- Нерациональный выбор хода решения.
Недочетами

считаются:
-  Нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  приемы

вычислении, преобразований и решений задач.
-  Арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не

искажают реальность полученного результата.
- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков.
- Орфографические и пунктуационные ошибки.

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся

по иностранному языку
В основе оценки знаний,  умений и навыков должен лежать  коммуникативный подход:

осуществление  учащимися  любого  типа  школы  общения  и  решение  ими  коммуникативных
задач. Нормы оценки должны быть соотнесены с качеством выполнения этих задач

Отметка  5  ставится  в  том  случае,  когда  общение  осуществилось,  высказывание
выпускника соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом его устная речь
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований
одного  из  уровней  -  базового  или  повышенного.  При  этом  выпускник  полностью  понял  и
осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием,
умеет выразить свое мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, затронутым
в  тексте.  Перевод  на  иностранный  язык  по  повышенному  уровню  адекватен  основным
грамматическим нормам.

Отметка  4  ставится  в  том  случае,  когда  общение  осуществилось,  высказывание
выпускника  соответствовало  поставленной коммуникативной  задаче  и  при  этом  он  выразил
свои  мысли  на  иностранном  языке  с  незначительным  отклонением  от  языковых  норм;
(например, ошибки в употреблении артиклей, предлогов, неправильное употребление падежных
форм и т.д.), а в остальном его речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных  требований  одного  из  уровней  —  базового  или  повышенного.  При  этом
выпускник  понял  и  осмыслил  содержание  прочитанного  иноязычного  текста  в  объеме,
предусмотренном  заданием,  умеет  выразить  свое  мнение  и  отношение  к  предложенной
микротеме и проблемам, затронутым в тексте. Перевод на иностранный язык по повышенному
уровню адекватен основным грамматическим нормам. Небольшие неточности при наводящем
вопросе выпускник исправляет сам.

Отметка  3  ставится  в  том  случае,  когда  общение  осуществилось,  высказывание
выпускника соответствовало поставленной коммуникативной задаче,  но при этом выпускник
выразил  свои  мысли  с  отклонениями  от  языковых  норм,  не  мешающими,  однако,  понять
содержание  сказанного.  Выпускник  понял  и  осмыслил  главную  идею  прочитанного
иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, умеет при этом выразить свое мнение
и  отношение  к  предложенной  микротеме  и  проблемам,  затронутым  в  тексте.  Перевод  на
иностранный язык правилен в трех случаях из пяти по повышенному уровню.
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Отметка 2  ставится в том случае, когда общение не осуществилось или высказывание
выпускника  не  соответствовало  поставленной  коммуникативной  задаче.  Выпускник  слабо
усвоил пройденный языковой материал, и его высказывание не позволяет понять содержание
большей части сказанного им. При этом он не понял содержание прочитанного иноязычного
текста. Перевод на иностранный язык правилен в двух и менее случаях из пяти при повышенном
уровне.

Примечание: При  оценке  устного  монологического  высказывания  выпускника  важно
учитывать основные и дополнительные показатели

Основные показатели грамотного иноязычного
высказывания

Дополнительные показатели

• соответствие заданной микротеме;
• объем высказывания в зависимости от уровня обучения;
• логичность и последовательность высказывания;
• использование разнообразных речевых моделей

• фонетическое оформление речи;
• грамотность изложения.

Нормы оценки знаний и умений по литературе

В практике школы оценка знаний и умений по литературе осуществляется на основании
как устного, так и письменного контроля (ответ на вопрос, сочинение, реферат).

Оценка устных ответов

Отметка  5  Ответы,  обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое  понимание  текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий . характер и поступки героев
и роль художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания произведения:
Умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать
связь  произведения  с  эпохой (9  -  11кл.);  свободное  владение  монологической литературной
речью.

Отметка 4 Ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки
героев  и  роль  основных  художественных  средств  в  раскрытии  идейно  -  эстетического
содержания  произведения;  умение  пользоваться  основными  теоретико-  литературными
знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных  произведений  ;  умение  привлекать  текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной
речью.

Отметка  3  Ответ,  свидетельствующий  в  основном  о  знании  и  понимании  текста
изучаемого  произведения;  умении  объяснять  взаимосвязь  основных  событий,  характеры  и
поступки  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно  -
художественного  содержания  произведения;  знании  основных  вопросов  теории,  но
недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа,  недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметка  2  Ответ,  обнаруживающий  незнание  существенных  вопросов  содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших
художественных  средств  в  раскрытии  идейно  -  эстетического  содержания  произведения;
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незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий;  слабое  владение  монологической
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Оценивание сочинений по литературе

Отметка 5 ставится:
- содержание работы полностью соответствует теме
- фактические ошибки отсутствуют
- содержание излагается последовательно
-  работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых  синтаксических

конструкций, точностью словоупотребления
- достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Допускается недочеты: в содержании - 1, речевые 1-2. грамматическая ошибка -1
Отметка 4 ставится:
- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения

от темы)
- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли
- лексический и грамматический строй достаточно разнообразен
- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Допускается недочеты: в содержании - не более 2, речевые - не более 3, грамматические

ошибки -2
Отметка 3 ставится:
- в работе в допущены существенные отклонения от темы работа достоверна в главном, но

имеются отдельные фактические неточности
- допущены отдельные нарушения последовательности изложения
- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление
- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна
Допускается недочеты: в содержании - не более 4, речевые - не более 5, грамматические

ошибки -4
Отметка 2 ставится:
- работа не соответствует теме
- допущено много фактических неточностей
-  нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,  отсутствует

связь между ними, работа не соответствует плану
-  крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  однотипными  предложениями  со

слабо  выраженной  связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного  словоупотребления,
нарушено стилевое единство текста

Допускается недочеты: в содержании - не более 6, речевые - не более 7, грамматические
ошибки -7

Примечание:
1. При оценке сочинения учитываются самостоятельность, оригинальность замысла 

уровень композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку на 1 балл.

2. При объеме сочинения в 1,5- 2 раза большем указанного в настоящих нормах следует 
исходить из нормативов, увеличенных для «4» - на 1, для «3» - на две единицы.

При выставлении отметки «5» объем не учитывается.
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3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделан и» учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков
учащихся по русскому языку).

 
 Нормы оценки знаний учащихся по истории

(устный, письменный ответ)
 
Отметка 5 выставляется  в  том случае,  если учащийся или экзаменующийся в  полном

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому

источнику;
- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
- анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь

принципом историзма;
- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);
-  сопоставлять  различные  точки  зрения  на  исторические  события,  обосновывать  свое

мнение;
- применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
-  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической

лексики:
- демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
- составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
- оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).
Отметка 4 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
-  показывает  предъявляемые  требования,  как  и  к  ответу  на  «отлично»,  но  при  ответе

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;
- демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
- дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
-  не  достаточно  полно  и  уверенно  владеет  хотя  бы  1-2  требуемыми  практическими

умениями при работе с исторической картой и историческим источником.
Отметка 3 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- демонстрирует общие представления об историческом процессе;
- путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе

частичного использования необходимых умений;
- отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме.
Отметка 2 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.

Нормы оценок работы с историческим источником
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Отметка 5 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- установил тип источника и время (дату) его появления;
- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и

раскрыл понятие-, сопоставил факты нескольких исторических источников;
-  применил  контекстные  знания  и  базовые  знания  смежных  предметных  областей

(география, искусство у для объяснения содержания исторического источника;
-  дал  теоретическое  обоснование  информации  источника  и  прокомментировал  ее  с

использованием   терминологии;
- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
-  аргументировал  свою  позицию  с  опорой  на  исторические  факты  и  собственный

жизненный опыт.
Отметка 4 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- определил тип источника и историческую эпоху его появления;
 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил

поднятую в т проблему;
- сопоставил факты нескольких исторических источников;
- применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника:
- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
-  привел  собственную  точку  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  но  затруднился  с

аргументацией своей позиции.
Отметка 3 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на

информацию источника;
-  не  сформулировал  собственную  точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответе  на

вопросы и задания к т источника.
Отметка 2 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
-не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
-не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
-пересказал текст источника без его комментирования;
- дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка 5 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- читает легенду карты;
-  правильно  описывает  расположение  стран  (государств),  используя  соответствующую

терминологию;
-  раскрывает  сущность  исторических  процессов  и  явлений  (войн,  революций  и  пр.),

пользуясь языком карт
- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка 4 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
- допускает неточности при чтении легенды карты;
- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя

картографические термины;
-  затрудняется  в  применении  карты  при  анализе  сущности  исторических  процессов  и

явлений;
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- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка 3 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
-допускает  ошибки  при  чтении  легенды  карты,  искажающие  смысл  исторической

информации;
-не соотносит историческую информацию с картой;
-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка 2 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
-не умеет читать легенду карты;
-не распознает историческую информацию, представленную на карте;
-отказался работать с контурной картой.

Портфолио представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося
(в  том числе  фотографии,  видеоматериалы и  т.п.),  так  и  отзывы на  эти  работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  и  при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов  формируется  в  электронном  виде  в
течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,
используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Портфолио ученика имеет титульный лист, основную часть, которая включает следующие 
разделы: «Мой мир», «Моя учёба», «Моё творчество», «Я в коллективе», «Мои впечатления», 
«Мои достижения», «Я оцениваю себя», «Отзывы и пожелания», «Работы, которыми я горжусь»
и итоговую качественную оценку достижений обучающегося за ступень начальной школы на 
основе самооценки по шкале: «нормально – хорошо – почти

Работу с портфолио контролирует заместитель директора по ВР 1 раз в полугодие.

Раздел Индикатор Баллы

Титульный лист, раздел
«Мой мир», «Отзывы и по-
желания», «Работы, кото-
рыми я горжусь»

Красочность оформления, правиль-
ность заполнения данных, эстетич-
ность, разнообразие и полнота матери-
алов, наличие листов самооценки.

 
от 1-го до 5-ти баллов
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Разделы «Моя учеба»,
«Данные самооценки»

Разнообразие работ, наличие творче-
ских работ, проектов, самостоятельных
отзывов. систематичность пополнения 
раздела. Листы самооценки.

1. 5 баллов - от 5 и 
больше работ по каждому 
предмету;
2. 3 балла – 3-4 работы 
по каждому предмету;
1 балл – менее 3 работ по 
каждому предмету

 
Раздел

«Я в коллективе»

Наличие отзывов о событиях в классе.
Отзывы о внеурочной деятельности, 
продукты внеурочной деятельности.

от 1-го до 5-ти баллов в за-
висимости от полноты све-
дений и разнообразия мате-
риала.

 
Раздел

«Мое творчество»

Наличие рисунков, творческих работ, 
проектов, сочинений фото изделий, 
фото выступлений.

От 1-го до 5-ти баллов в за-
висимости от полноты све-
дений и разнообразия мате-
риала.

 
Раздел

«Мои впечатления»

Наличие творческих работ по 59 ито-
гам посещения музеев, выставок, спек-
таклей, экскурсий, встреч, праздников 
и т.д.

От 1-го до 5-ти баллов в за-
висимости от полноты све-
дений и разнообразия мате-
риала.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня функциональной грамотности;
• оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся,
которая  проводится  в  конце  каждой  четверти  (или  в  конце  каждого  триместра)  и  в  конце
учебного года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже базового,  является  основанием  для
перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к  государственной  итоговой
аттестации.  Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом «Положение о формах,
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периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МАНОУ СОШ № 25 им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  по  утвержденному  приказом
директора школы графику, который не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации  доводится  до  сведения  учителей,  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).  

3.2. В  течение  одного  учебного  дня  разрешено  проводить  промежуточную аттестацию
обучающегося по одному предмету.

3.3. Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  готовятся  членами
соответствующих  школьных  методических  объединений  и  сдаются  заместителю  директора,
курирующему вопросы промежуточной аттестации, до первого марта текущего учебного года.

Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  5-8  класс  могут  служить
региональные материалы ВПР текущего года.

Содержание  и  нормы  оценивания  подготовленных  материалов  для  проведения
промежуточной  аттестации  должны  соответствовать  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  или  образовательного  стандарта,  учебной
программы, тематическому планированию предмета, содержанию выбранного УМК.

Контроль соответствия материалов для проведения промежуточной аттестации проводит
заместитель директора, курирующий вопросы промежуточной аттестации.

Изменения в содержании материалов для промежуточной аттестации вносятся по приказу
директора школы при наличии решения школьного методического объединения, содержащего
развернутое обоснование или указание причин внесения изменений.

Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм  промежуточной
аттестации утверждаются приказом директора школы не позднее,  чем за 2 недели до начала
промежуточной аттестации.

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать в 5х-9х классах - 45
минут.

Во  время  проведения  промежуточной  аттестации  обучающимся  и  педагогическим
работникам  категорически  запрещается  использовать  мобильную  связь,  средства
телекоммуникаций  и  справочные  материалы.  Обучающийся  за  пользование  средствами
мобильной  связи,  средствами  телекоммуникаций  и  справочными  материалами  удаляется  с
промежуточной аттестации.  Ему засчитывается неудовлетворительный результат по данному
предмету. Ученик обязан ликвидировать академическую задолженность.  

 Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся  5  –  9  классов
осуществляется по пятибалльной системе в электронном журнале в графе дня проведения

Отметка за промежуточную аттестацию объявляется обучающемуся в течение 5 учебных
дней после ее проведения.

При несогласии с отметкой за промежуточную аттестацию обучающийся или его родители
(законные представители) имеют право подать апелляцию директору Школы. Для рассмотрения
апелляции приказом директора создается комиссия (директор Школы (лицо, его заменяющее),
заместитель директора, курирующий вопросы промежуточной аттестации, учитель-предметник,
руководитель  соответствующего  ШМО).  Комиссия  рассматривает  апелляцию  не  позднее  5
рабочих дней со дня приема апелляции в присутствии обучающегося и его родителя (законного
представителя) в соответствии с критериями оценивания работы.  

Комиссия принимает одно из двух решений:
1. удовлетворить  апелляцию  в  связи  с  несоответствием  результата  критериям

оценивания; в этом случае комиссия принимает решение об изменении результата (при более
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высоком результате –  в  пользу ученика;  при более низком результате  не  в  пользу ученика,
вплоть до неудовлетворительного результата);

2. не  удовлетворять  апелляцию  в  связи  с  соответствием  результата  критериям
оценивания.

Решение комиссии оформляется приказом директора Школы.  
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,

отводимого  на  изучение  учебного  предмета  обучающийся  имеет  право  на  перенос  срока
проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения  промежуточной  аттестации
определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана, на основании
заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

Вопрос об аттестации обучающегося, отсутствующего в Школе по уважительной причине
в  день  проведения  промежуточной  аттестации,  решается  в  индивидуальном  порядке  по
согласованию с родителями обучающегося (законными представителями).  

Основанием для изменения сроков аттестации является заявление родителей (законных
представителей),  подкрепленное  документами,  подтверждающими  уважительную  причину
пропусков.  

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения
предусмотренных  документов,  в  том  числе  в  электронной  форме  (дневник  обучающегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические  работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации
обучающихся в устной форме.

Промежуточная  аттестация  может  быть  установлена  в  другие  сроки,  организованные
Школой  в  индивидуальном порядке  для  следующих категорий,  обучающихся  по  заявлению
совершеннолетних  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся:

1. выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады  школьников,  на
российские или  международные спортивные соревнования,  конкурсы,  смотры,  олимпиады и
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

2. отъезжающих на постоянное место жительства;
3.  для иных обучающихся по решению педагогического совета.  
В  особых  случаях  обучающиеся  по  приказу  директора  Школы  на  основании

подтверждающих  документов  и  соответствующих  заявлений  могут  быть  освобождены  от
промежуточной аттестации:

4. в  связи  с  пребыванием  в  оздоровительных  образовательных  учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

5. в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях.
В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным обучающимся в

индивидуальном порядке  письменные контрольные работы могут  быть  заменены на  устные
формы проведения промежуточной аттестации за год (устные ответы на вопросы контрольной
работы за курс класса).

Для  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  сроки  и  порядок  проведения
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений
и педагогического совета Школы.

Государственная  итоговая  аттестация.  В  соответствии  со  статьей  59  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее
— ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной
программы  основного  общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется
Законом и иными нормативными актами.

Целью ГИА является  установление  уровня  образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА  проводится  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен — ГВЭ).

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация) по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить  кумулятивный
эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания  изучаемого  материала  и
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца — аттестате об основном общем образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным программам ставится  на  основе  результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне

основного образования;
• портфолио выпускника;
• экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших  данного

выпускника на уровне основного общего образования;
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,

метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной

траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учетом  выбора  обучающимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных
достижений.

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

В соответствии с ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:

1)  содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебного модуля;

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе
внеурочной деятельности), учебного модуля;

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых
на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебного  модуля  и  возможность  использования  по  этой  теме  электронных
(цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные программы,  электронные учебники и  задачники,  электронные библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных
ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,
представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими  дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания школы.

 Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебных модулей МАНОУ СОШ № 25 им.  Маршала  Советского Союза Г.К.
Жукова МО Кореновский район представлены в качестве отдельных документов в приложении
к данной ООП ООО и содержат 4 пункта в соответствии с «Положением о рабочей программе
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»
МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район:

1) пояснительная записка;
2)  содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной

деятельности), учебного модуля;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе

внеурочной деятельности), учебного модуля;
4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых

на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебного  модуля  и  возможность  использования  по  этой  теме  электронных
(цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные программы,  электронные учебники и  задачники,  электронные библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных
ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,
представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими  дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании (для
курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия).  

МАНОУ СОШ № 25 им.  Маршала  Советского Союза  Г.К.  Жукова  МО Кореновский
район предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО федеральных
рабочих  программ  по  учебным  предметам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,
«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Родины».
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

1.Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО.

  
Таблица тематического распределения часов

№ Разделы, темы 8 класс 9 класс

1 Развитие речи 20 21
2 Общие сведения о языке 1 2
3 Повторение изученного

Изучается в начале и в конце учебного года 
(повторяются разные разделы курса)

8 12

4 Морфология - -
5 Синтаксис. Пунктуация. 73 67

всего 102 102

     Реализация  программы по  русскому  языку  может  осуществляться  с  применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

   
2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования.

Личностные  результаты — сформировавшаяся  в  образовательном процессе  система
ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении русского
языка в основной школе в соответствии с программой воспитания МАНОУ СОШ № 25 им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район, являются:

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;

• развитие культуры межнационального общения;
• формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,

взаимопомощи народов;
• воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их

чувствам, религиозным убеждениям;
• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности,

позволяющих  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

• разработку  и  реализацию  программ  воспитания,  способствующих  правовой,
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития
программ  патриотического  воспитания  детей,  в  том  числе  военно-патриотического
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воспитания;
• развитие  у  подрастающего  поколения  уважения  к  таким символам государства,  как

герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим  символам  и  памятникам
Отечества;

• развития у  детей нравственных чувств (чести,  долга,  справедливости,  милосердия и
дружелюбия);

• формирования  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра;

• развития  сопереживания  и  формирования  позитивного  отношения  к  людям,  в  том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
• оказания  помощи  детям  в  выработке  моделей  поведения  в  различных  трудных

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
• эффективное  использование  уникального  российского  культурного  наследия,  в  том

числе  литературного,  музыкального,  художественного,  театрального  и
кинематографического;

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
• воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации;
• увеличение  доступности  детской  литературы  для  семей,  приобщение  детей  к

классическим  и  современным  высокохудожественным  отечественным  и  мировым
произведениям искусства и литературы;

• создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических  культурных
традиций и народного творчества.

• создание  условий  для  получения  детьми  достоверной  информации  о  передовых
достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышения
заинтересованности  подрастающего  поколения  в  научных  познаниях  об  устройстве
мира и общества.

• формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

• формирование  в  детской  и  семейной  среде  системы  мотивации  к  активному  и
здоровому  образу  жизни,  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  развитие
культуры здорового питания;

•  содействие  проведению  массовых  общественно-спортивных  мероприятий  и
привлечение к участию в них детей.

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

• развития  навыков  совместной  работы,  умения  работать  самостоятельно,  мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

• развитие  у  детей  и  их  родителей  экологической  культуры,  бережного  отношения  к
родной земле, природным богатствам России и мира;

• воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  умений  и
навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,
приносящим вред экологии.

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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1) владение всеми видами речевой деятельности:
    Аудирование и чтение:
• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации)
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность  извлекать  информацию из  различных источников,  включая  средства  массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
  Говорение и письмо:
• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог -
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного  общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладом,
рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием  различных
средств аргументации;

1) применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
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2)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с  окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных тем;  овладение  национально-культурными нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

 Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
русскому языку являются:
     1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
     3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
     4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение,  речь устная и письменная; монолог,  диалог и их виды; ситуация речевого
общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой  стили,  язык
художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;  функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

  6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
    8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

 9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

     Выпускник научится

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

• владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
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функциональных разновидностей языка;
• участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

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

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

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

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

Выпускник получит возможность научиться

• анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

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

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

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

• участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и
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аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического

значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

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

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

           3.Содержание курса

8 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык в кругу других славянских языков.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением.
Диалог.
Текст
Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков 

препинания.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.
Предложение
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Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая оформленность.

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные) Их 
интонационные и смысловые особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания).
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).
Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

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

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 
сочетаниями.

Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставные предложения
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
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Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только… но и, как… так и.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... 
либo, ни... ни, тo... тo).

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах.

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.
Предложения с обособленными членами

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

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

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.
Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.
Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи.
Информационная переработка текста.
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Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 
рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение).
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 
цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными.

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 
чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 
построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 
и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.

93



Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 
бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный

анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»

          1.Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, ФОП ООО и на основе   авторской  М.: 
«Просвещение», 2015.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  (вариант  №  1)  предусматривает  обязательное  изучение  литературы  на  этапе
основного общего образования в 7 - 9 классах в объёме 238 часов.

Реализация программы   по литературы может осуществляться с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

В  связи  с  переходным  периодом  на  ФОП  ООО  изучение  некоторых  произведений
переносится из  класса в  класс по причине  их изучения в  предыдущих классах или по
причине исключения из ФОП ООО.

          
       2.Планируемые результаты изучения литературы

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Литература», являются:
-  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
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Метапредметные  результаты изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе
проявляются в:
-  умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её,
определять сферу своих интересов;
-  умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  её,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные
и общекультурные темы;
      Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

• восприятие  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа
(отражающей его менталитет,  историю, мировосприятие)  и человечества  (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);

• обеспечение культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

• воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

• развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;

• Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
• владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;  выявлять

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
• находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для

творческой  манеры  писателя,  определять  их  художественные  функции  (5–7  кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
• объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
• выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи

между  ними  (5–7  кл.),  постепенно  переходя  к  анализу  текста;  анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

• выявлять  и  осмыслять  формы авторской оценки героев,  событий,  характер  авторских
взаимоотношений с  «читателем» как адресатом произведения   (в  каждом классе  –  на
своем уровне);
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,
литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную  литературную  или
публицистическую  тему,  для  организации  дискуссии   (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне);

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению

(5-9 класс);
• ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с

энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой  (5–9  кл.);
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

        Прогнозируемые результаты изучения литературы в 9 классе

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

• осознанно  воспринимать  художественное
произведение  в  единстве  формы  и
содержания;  адекватно  понимать
художественный  текст  и  давать  его
смысловой  анализ;  интерпретировать
прочитанное,  устанавливать  поле
читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать  художественный  текст  как
произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку;
• определять  для  себя  актуальную  и
перспективную цели чтения художественной
литературы;  выбирать  произведения  для
самостоятельного чтения;
• выявлять  и  интерпретировать  авторскую
позицию, определяя своё к ней отношение, и
на  этой  основе  формировать  собственные
ценностные ориентации;
• определять  актуальность  произведений  для
читателей  разных  поколений  и  вступать  в
диалог с другими читателями;
• анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой  природы,

• выбирать  путь  анализа  произведения,
адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста;
• дифференцировать  элементы  поэтики
художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты
интерпретирующего  характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать  интерпретацию
художественного  текста,  созданную
средствами других искусств;
• создавать  собственную  интерпретацию
изученного  текста  средствами  других
искусств;
• сопоставлять  произведения  русской  и
мировой  литературы  самостоятельно  (или
под руководством учителя), определяя линии
сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;
• вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных
форматах  (работа  исследовательского
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аргументированно  формулируя  своё
отношение к прочитанному;
• создавать  собственный  текст
аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять  произведение  словесного
искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;
• работать  с  разными  источниками
информации и владеть основными способами
её обработки и презентации.

характера, реферат, проект).

        3. Содержание курса

8 КЛАСС

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

написанное».
Литература XVIII века
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух).
 Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).
Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
Роман «Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов.
Стихотворения (не менее двух).
Например,  «Я  не  хочу,  чтоб  свет  узнал…»,  «Из-под  таинственной,  холодной

полумаски…», «Нищий» и др.
Поэма «Мцыри».
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель».
Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору).
Например, «Ася», «Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).
Например, «Отрочество» (главы).
Литература первой половины XX века
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).
Например, произведения И. С.  Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А.

Т. Аверченко и др.
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и

эпоха» по выбору).
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Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б.
Л. Пастернака и др.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору).
Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX века
А. Т. Твардовский.
Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок»

и др.).
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее

двух произведений).
Например, произведения Е.  И.  Носова, А.  Н. и Б.  Н.  Стругацких, В.  Ф.  Тендрякова, Б.

П. Екимова и др.
Произведения  отечественных  и  зарубежных  прозаиков  второй  половины  XX—

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»).
Например,  произведения  В. П. Астафьева,  Ю. В. Бондарева,  Н. С. Дашевской,

Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.
Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М.  А.  Светлова, М.  В.  Исаковского, К.

М.  Симонова,  Р. Г. Гамзатова,  Б. Ш. Окуджавы,  В.  С. Высоцкого,  А. А. Вознесенского,
Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

Зарубежная литература
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору).
Например,  № 66 «Измучась  всем,  я  умереть хочу…»,  № 130 «Её  глаза  на  звёзды не

похожи…» и др.
Трагедия  «Ромео  и  Джульетта»  (фрагменты  по  выбору).  Ж.-Б.  Мольер.  Комедия

«Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

9 КЛАСС
 
Древнерусская литература «Слово о полку Игореве».
 Литература XVIII века
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества

Государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  и  другие  стихотворения  (по
выбору).

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору).
Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору).
 Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.
. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия  пушкинской  эпохи.  К.  Н.  Батюшков,  А.  А.  Дельвиг,  Н.  М.  Языков,  Е.  А.

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»,

«…Вновь  я  посетил…»,  «Из  Пиндемонти»,  «К  морю»,  «К***»  («Я  помню  чудное
мгновенье…»),  «Мадонна»,  «Осень»  (отрывок),  «Отцы-пустынники  и  жёны  непорочны…»,
«Пора,  мой  друг,  пора!  Покоя  сердце  просит…»,  «Поэт»,  «Пророк»,  «Свободы  сеятель
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пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть
может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.

Поэма «Медный всадник».
Роман в стихах «Евгений Онегин».
М. Ю. Лермонтов.
Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно»,

«Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»),
«Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю…»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я  другой…»,  «Поэт»  («Отделкой
золотой  блистает  мой  кинжал…»),  «Пророк»,  «Родина»,  «Смерть  Поэта»,  «Сон»  («В
полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др.

Роман «Герой нашего времени».
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX века (одно произведение по выбору).
Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежная литература Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по

выбору).
Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору).
Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др.
Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX века (одно произведение по выбору).
Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»

1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена на основе   Авторской программы Английский язык. 5-9
классы:  учебно-методическое  пособие/О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  Н.В.  Языкова,
Е.А.Колесникова.-2-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2015.-112с.-(Rainbow English).

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
учебного предмета „иностранный язык" на этапе основного (общего) образования, т.е 102 часа в
каждой параллели. Календарный учебный график МОБУ СОШ №25 на 2023-2024 учебный год
предполагает 34 учебных недели, соответственно рабочая программа (7-9) составлена на 306ча-
сов. (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Реализация программы по английскому языку(Enjoy English / «Английский с удоволь-
ствием»), может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий.

№
п/п

Класс Количество часов
в неделю

Количество учебных
недель

Общее количество
 часов

4 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа
5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часа

Таблица тематического распределения количества часов 8 класс.

Разделы
Авторская
программа

Рабочая
программа

1. Раздел 1  Спорт и активный отдых. (Sport and Out- door Ac-
tivities)  

26 25

2. Раздел 2. Театральное искусство (Performing Arts: Theatre) 26 26
3  Раздел 3. Кино.( Performing Arts: Cinema) 26 26
4. Раздел 4. Выдающиеся люди.( The Whole World Knows 26 25
Резерв 1 -
ИТОГО: 105 102

Таблица тематического распределения количества часов 9  класс.

Разделы Авторская
программа

Рабочая
программа

1. Раздел 1. «СМИ» Средства массовой информации: телеви-
дение.

26 25

2. Раздел 2. «Печатные издания : книги, журналы, газеты» 26 26
3  Раздел 3. «Технический прогресс» 26 26
4. Раздел 4. «Быть подростком». 26 25
Резерв 1 -
ИТОГО: 105 102
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2. Планируемые результаты  изучения  предмета «Английский язык»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигают-

ся в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-
ществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспи-
тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:

• готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его  прав,  уважение
прав, свобод и законных интересов других людей;

• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, стра-
ны;

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-
нальном обществе;

• представление о способах противодействия коррупции;
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, ну-

ждающимся в ней).
2) патриотического воспитания:

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-
нальном 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, спор-
ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природно-
му наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

3) духовно-нравственного воспитания:
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства.
4) эстетического воспитания:

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других на-
родов, понимание эмоционального воздействия искусства;

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-
жения;

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества;

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
• осознание ценности жизни;
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-
ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интер-
нет-среде;

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-
формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страивая дальнейшие цели;

• умение принимать себя и других, не осуждая;
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием;
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека.
6) трудового воспитания:

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организа-
ции, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность;

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания;

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей.
7) экологического воспитания:

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-
дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-
следствий для окружающей среды;

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-
ческих проблем и путей их решения;  активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде;

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-
ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-
дивидуального и коллективного благополучия.

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
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• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-
щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-
циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людь-
ми из другой культурной среды;

• способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость
опыту и знаниям других;

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компе-
тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-
дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опы-
та других;

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентно-
стей, планировать своё развитие;

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-
нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-
кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении за-
дач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представления-
ми 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 ситуа-

цию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитив-

ное в произошедшей ситуации;
• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия.

• Познавательные универсальные учебные действия
• Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа;
• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях;
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
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• проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-
заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-
тов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев).

• Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-след-
ственных связей и зависимости объектов между собой;

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-
вания (эксперимента);

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-
блюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-
ных 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 критери-
ев;

• выбирать,  анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различ-
ных 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 иллюстри-
ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-
нациями;

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-
ником или сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.
• Коммуникативные универсальные учебные действия
• 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,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести перего-
воры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-
ректной форме формулировать свои возражения;

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-
сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;
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• сопоставлять  свои суждения с  суждениями других участников диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного опыта  (эксперимента,  исследования,
проекта);

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-
зованием иллюстративных материалов.

• Регулятивные универсальные учебные действия
• Совместная деятельность
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты;

• обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять по-
ручения, подчиняться;

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-
чтений и возможностей всех участников взаимодействия),  распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнения-
ми, мозговые штурмы и иные);

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-
нию и координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-
мулированным 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.

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

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-
гументировать предлагаемые варианты решений;

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-
ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

• проводить выбор и брать ответственность за решение.
• Самоконтроль
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
• учитывать контекст и  предвидеть  трудности,  которые могут возникнуть при 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 ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям.
• Эмоциональный интеллект
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• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
• регулировать способ выражения эмоций.
• Принимать себя и других
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку

и такое же право другого;
• принимать себя и других, не осуждая;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/
или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-
чевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

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

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-
жащие отдельные неизученные языковые явления;

• читать  и  находить в  несложных аутентичных текстах,  содержащих отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  ин-
формацию, представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-
териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из  разрозненных абзацев  или  путем добавления  выпущенных

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-
ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-
кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-
вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-
ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-
сказываниях;

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного  предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в  личном письме знаки препинания,  диктуемые его форматом,  в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-
ции, произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-
циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-
тики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-
тивной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных

префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-
ные в пределах тематики основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-
ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-
нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-
разовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной зада-
чей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной форме)  вопросительные  (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),  побудительные (в утверди-
тельной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные и  нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-
ном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional
II – If I were you, I would start learning French);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/
нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные, неопреде-
ленные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражаю-
щие количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной, сравни-
тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-
требляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами
whoever, whatever, however, whenever;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

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

feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future

Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-
ния их функций и употреблять их в речи;

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие  I+существительное»
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-
щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-
ний;

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-
ворении.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Английский язык».
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Личностные  результаты — сформировавшаяся  в  образовательном процессе  система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, само-
му образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  английского  языка  в
основной школе в соответствии с программой воспитания МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район, являются:

Гражданское воспитание включает:
 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гра-

жданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравствен -
ных ценностях российского общества;

 развитие культуры межнационального общения;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи народов;
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их

чувствам, религиозным убеждениям;
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивно-

го участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ -
ных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль -
ной солидарности;

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-
ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-
рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, со-
циальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской  идентичности  преду  -
сматривает:

 создание  системы  комплексного  методического  сопровождения  деятельности
педагогов и  других работников,  участвующих в воспитании подрастающего поколения,  по
формированию российской гражданской идентичности;

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовно-
сти к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития
программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспита-
ния;

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечи-
вающего  ориентацию  обучающихся  в  современных  общественно-политических  процессах,
происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по от -
ношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства,
как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отече-
ства;

 развитие  поисковой  и  краеведческой  деятельности,  детского  познавательного
туризма.
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Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей осуществляется за счет:

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-
дия и дружелюбия);

 формирования  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра;

 развития сопереживания и  формирования позитивного отношения к  людям,  в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе
традиционными религиозными общинами;

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-
нов;

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографиче-
ского;

 создание  равных для  всех  детей  возможностей  доступа  к  культурным ценно-
стям;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Российской Федерации;

 увеличение  доступности  детской  литературы  для  семей,  приобщение  детей  к
классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведе-
ниям искусства и литературы;

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
 развитие музейной и театральной педагогики;
 поддержку  мер  по  созданию  и  распространению  произведений  искусства  и

культуры, проведению культурных мероприятий,  направленных на  популяризацию россий-
ских культурных, нравственных и семейных ценностей;

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-
патриотическое и общекультурное развитие детей;

 повышение роли библиотек,  в  том числе библиотек в  системе образования,  в
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использова-
нием информационных технологий;

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культур-
ных традиций и народного творчества.

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколе-

ния, поддержку научно-технического творчества детей;
 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
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 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здо -
рового питания;

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха
и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения
эффективности ее использования;

 развитие  культуры  безопасной  жизнедеятельности,  профилактику  наркотиче-
ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, за-
нимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе
регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способно-
стями и склонностями детей;

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоци-
ального поведения;

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и при-
влечение к участию в них детей.

Трудовое воспитание  и профессиональное  самоопределение реализуется посред  -
ством:

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-
зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

 содействия  профессиональному  самоопределению,  приобщения  детей  к  соци-
ально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Экологическое воспитание включает:
 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения

к родной земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений

и навыков разумного природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  принося -
щим вред экологии.

Личностными  результатами, формируемыми при изучении содержания курса по ино-
странному  языку, являются:

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-
вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
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6. формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;

7. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-
вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-
кратические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты  изучения иностранного языка:
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку./ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак-
ты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую последовательность  основных
фактов;

• осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по ино-

странному языку:
А.  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством обще-

ния)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
*начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  переспрашивая,
уточняя;

*расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, прось-
бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;

*рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
*сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах изучаемого

языка;
*описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного  или  услышанного,  выражать  свой  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать
краткую характеристику персонажей;

аудировании:
* воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников;
* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи( сообще-
ние/рассказ/ интервью);

* воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нуж-
ную/ необходимую информацию;

Чтении:
  *читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с     пониманием

основного содержания;
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*читатать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересую-
щей информации;

*читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и точным по-
ниманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста( языковой до-
гадки,выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-
формацию, выражать своё мнение;

письменной речи :
*заполнять анкеты и формуляры;
*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета ,принятых в стране/странах изучаемого языка;
*составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты проектной деятельности.                      
Языковая компетенция ( владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правиль-
ное чтение предложений на смысловые группы;

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

 знание основных способов словообразования( аффиксация,  словосложения,  кон-
версии);

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, си-
нонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-
ческих конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-
ских явлений(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

 знание основных различий систем иностранного и русского языков.

Социокультурная компетенция:
o - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

o распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-
го этикета ( реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной лексики), принятых в стра-
нах изучаемого языка;

o знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого язы-
ка, некоторых распространённых образцов фольклора ( скороговорки, поговорки, пословицы);

o знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной
литературы;

o представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,культуры стран  изучаемого
языка ( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-
вую культуру);

o представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-
го языка;

o понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и приеме информации за счёт использования контек-
стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.

Б. В познавательной сфере:
o умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   
o владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать,  слушать текст с
разной глубиной понимания);

o умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и состав-
лении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

o готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-
боту;

o умение пользоваться справочным материалом ( грамматическим и лингвострано-
ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

o владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  ино-
странных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере :
o представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры

мышления;
o достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-
ступных пределах;

o представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, осо-
знание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания
самореализации и социальной адаптации;

o приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
o владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
o стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка;
o развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в

живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
o умение рационально планировать свой учебный труд;
o умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
1.стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес).

3. Содержание учебного предмета

1
 Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Реше-

ние конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2 Досуг и увлечения.  Спорт, музыка, чтение, музей, ,  театр. Молодёжная мода.
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Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.

3
 Здоровый образ жизни.   Режим труда и отдыха,  спорт, правильное  питание,

отказ от вредных привычек.  Тело человека и забота о нём.

4
Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная

жизнь.  Каникулы. Переписка с  зарубежными сверстниками,  международные обмены,
школьное образование за рубежом.

5
 Профессии в современном мире.. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее.

6
 Вселенная и человек.  Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Особенности  проживания  в  городской/сельской
местности.

7 Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.

8
Средства массовой информации и коммуникации.  Пресса,  телевидение, ра-

дио, Интернет.

9

Родная страна и  страны изучаемого языка.
Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, достопримеча-

тельности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знамена-
тельные даты,  традиции,  обычаи,  выдающиеся  люди,   их  вклад  в  науку  и  мировую
культуру.

8 класс    (102 часа)
1 Раздел 1. "Спорт и активный отдых. (Sport and Out- door Activities)." (25 ча-

сов)  Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта.
Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера
Татьяны Тарасовой. Бокс

2 Раздел 2. «Театральное искусство (Performing Arts: Theatre)» (26 часов).
Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. Популяр-

ные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр.
Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского

3 Раздел 3. «Кино.( Performing Arts: Cinema» (26 часов).
Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые

фильмы. Мультфильмы.
4 Раздел 4. « Выдающиеся люди.( The Whole World Knows Them ». (25 часов).

Выдающиеся  люди.  Знаменитые  художники и  писатели.  Важные события  в
мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин
Франклин. Примеры для подражания.  Королева Виктория. ЕлизаветаII. Стив Джобс.
Конфуций. Мать Тереза.

 9 класс    (102 часа)

1
Раздел 1. «СМИ» Средства массовой информации: телевидение. (25 ча-

сов)  Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-
Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Совре-
менное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных пи-
сем.

2 Раздел 2. «Печатные издания : книги, журналы, газеты» (26 часов).
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Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки.
Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные

жанры.  Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан
Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия Британника.

3 Раздел 3. «Технический прогресс» (26 часов).
Известные ученые. Термины ≪наука≫ и ≪техника≫. Важные науки. Инду-

стриальная революция. История развития техники.  Орудия труда и современные
бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса

4 Раздел 4. «Быть подростком». (25 часов).
Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа

для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей.
Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Дет-

ские и молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть под-
ростком.
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС

ООО с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образо-
ванию,  и  традиций  российского  образования,  которые  обеспечивают  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В про-
грамме по математике учтены идеи и положения Концепции развития математического образо-
вания в Российской Федерации.

В эпоху  цифровой  трансформации  всех  сфер  человеческой  деятельности  невозможно
стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в
школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после шко-
лы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем,
что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением матема-
тики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных
сферах.  Таким образом,  круг  обучающихся,  для  которых математика может стать значимым
учебным предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фун-
даментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения
от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых
для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интер-
претация разнообразной социальной,  экономической,  политической информации,  малоэффек-
тивна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится
выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практиче-
скими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представлен-
ную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать веро-
ятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё
более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты мате-
матических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических по-
строений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде-
ния, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в
формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе реше-
ния задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также творче-
ская и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональ-
ную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,
графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах мате-
матики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математиче-
ское образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
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Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, понима-
нию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических  форм,
усвоению идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:
формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая

фигура, переменная, вероятность,  функция), обеспечивающих преемственность и перспектив-
ность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи мате-
матики 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 матема-
тики;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать про-
явления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуаци-
ях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,
формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоен-
ный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать
и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах:  «Числа и вычис-
ления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения  и неравенства»),  «Функции»,
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),
«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с
собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте  и взаимодей-
ствии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математи-
ке и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в
ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство, умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контр-
примеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а фор-
мирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного об-
щего образования.

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения програм-
мы по математике, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы
ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы
овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и посту-
пательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую си-
стему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные
множественные связи.

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на
уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рам-
ках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов
«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой
по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на
уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6
классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204
часа (6 часов в неделю), в 9 классе –204 часа (6 часов в неделю).
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Рабочая программа учебного курса «Алгебра»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспе-
чивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её
освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обуча-
ющихся  научных  представлений  о  происхождении  и  сущности  алгебраических  абстракций,
способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли ма-
тематического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию
научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном циф-
ровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, нахо-
дить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосно-
вывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспе-
чивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индук-
тивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение ал-
гебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому
самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алге-
браические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Функции».  Каждая  из  этих  содержа-
тельно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса,  взаимодей-
ствуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логи-
чески рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу
учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основ-
ных 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 ма-
тематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию уме-
ния пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для
повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связа-
но с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действи-
тельном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образова-
нию.

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и
неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необхо-
димого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач.
На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональ-
ных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения мате-
матических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре
входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности,
для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразо-
вание символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математическому
творчеству.

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-
образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует разви-
тию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики
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– словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры.

Согласно учебному плану в  7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра»,  который
включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические
выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».

 На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа
в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
8 КЛАСС

Числа и вычисления
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближе-

ния иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.
Алгебраические выражения
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование.
Уравнения и неравенства
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравне-
ния.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравне-
ний с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя перемен-
ными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной
переменной.

Функции
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы зада-

ния функций.
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций,

отражающих реальные процессы.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графи-

ки. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений.
9 КЛАСС

Числа и вычисления
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дро-

би. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дро-
би. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координат-
ной прямой.

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числа-
ми.

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.
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Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка
и оценка результатов вычислений.

Уравнения и неравенства
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное  уравнение.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  квадратным.  Биквадратное

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множи-
тели.

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим ме-
тодом.

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравне-
ний с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а дру-
гое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства.
Решение  линейных неравенств  с  одной переменной.  Решение  систем линейных нера-

венств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и
систем неравенств с двумя переменными.

Функции
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы,

ось симметрии параболы.
Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства.
Числовые последовательности и прогрессии
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной фор-

мулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  n-го члена арифметической и

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на коорди-

натной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУР-
СА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризу-
ются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле-

нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гра-
жданского  общества  (например,  выборы,  опросы),  готовностью  к  обсуждению  этических
проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности мо-
рально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для
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успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным вы-
бором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;
5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях  развития  человека,  природы и  общества,  пониманием  математической
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития ци-
вилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством позна-
ния мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности;

6)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

готовностью применять  математические  знания  в  интересах  своего  здоровья,  ведения
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего пра-
ва на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохран-

ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их ре-
шения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-
тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать су-
щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-
тельные, единичные, частные и общие, условные;

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан-
ных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей
и противоречий;

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии;
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• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), прово-
дить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать ар-
гументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассужде-
ния;

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-
бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-
просы, 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 на-
блюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-
ния задачи;

• выбирать,  анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различ-
ных видов и форм представления;

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схема-
ми, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-
лированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-
ния, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах,
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-
мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои сужде-
ния с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-
ций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самосто-
ятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-
тории;

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-
нии учебных математических задач;

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обоб-
щать мнения нескольких людей;

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штур-
мы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими
членами команды, оценивать качество своего вклада в  общий продукт по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
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• самостоятельно  составлять  план,  алгоритм решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-
ровать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения матема-
тической задачи;

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-
тивы в деятельность на основе новых обстоятельств,  найденных ошибок,  выявленных
трудностей;

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс-
нять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку при-
обретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
Числа и вычисления
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравне-

ния,  округления и  вычислений,  изображать  действительные числа точками на  координатной
прямой.

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, ис-
пользуя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные корни, используя свойства корней.

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней
числа 10.

Алгебраические выражения
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих степени с целым показателем.
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил

действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
Применять  преобразования  выражений  для  решения  различных  задач  из  математики,

смежных предметов, из реальной практики.
Уравнения и неравенства
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,

системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравне-
ний решения, если имеет, то сколько, и прочее).

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом
задачи полученный результат.

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные нера-
венства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества реше-
ний неравенства, системы неравенств.

Функции
Понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык (термины,  символические

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функ-
ции по её графику.
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Строить графики элементарных функций вида:
y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику.
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
Числа и вычисления
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения чи-

словых выражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку

числовых выражений.
Уравнения и неравенства
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие

дробно-рациональные уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравне-

ний, в которых одно уравнение не является линейным.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения

или системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравне-
ний решения, если имеет, то сколько, и прочее).

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств
на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное не-
равенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с
помощью символов.

Использовать неравенства при решении различных задач.
Функции
Распознавать  функции  изученных  видов.  Показывать  схематически  расположение  на

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y =
x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свой-
ства квадратичных функций по их графикам.

Распознавать  квадратичную функцию по  формуле,  приводить  примеры квадратичных
функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Числовые последовательности и прогрессии
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах зада-

ния.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геомет-

рической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре-

альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
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Рабочая программа учебного курса «Геометрия»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей
целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное располо-
жение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на
уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится прово-
дить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истин-
ные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от против-
ного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жиз-
ни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать слова-
ми данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходи-
мую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Это-
му соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении за-
дач практического характера обучающийся учится строить математические модели реаль-
ных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного
результата.

Крайне  важно подчёркивать  связи  геометрии с  другими учебными предметами,
мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстриро-
вать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны
в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема
Пифагора».

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:
«Геометрические  фигуры  и  их  свойства»,  «Измерение  геометрических  величин»,  «Де-
картовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования
подобия».

 На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов
(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

8 КЛАСС

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи па-
раллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, рав-
нобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о
пропорциональных отрезках.

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.

Применение подобия при решении практических задач.
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических за-

дач.
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Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное три-
гонометрическое 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 расположе-
ние двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.

9 КЛАСС

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тожде-
ство. Формулы приведения.

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практиче-
ских задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секу-

щих, теорема о квадрате касательной.
Вектор,  длина  (модуль)  вектора,  сонаправленные  векторы,  противоположно

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над век-
торами.  Разложение  вектора  по  двум неколлинеарным векторам.  Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координа-
тах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.

Правильные  многоугольники.  Длина  окружности.  Градусная  и  радианная  мера
угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представле-
ния). Параллельный перенос. Поворот.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» харак-
теризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценност-

ным отношением к достижениям российских математиков и российской математической
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений,
процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсужде-
нию этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осо-
знанием 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 жизнен-
ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
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способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в
искусстве;

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием матема-
тической 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 де-
ятельности;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веде-
ния здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отды-
ха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признани-
ем своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-
следствий  для  окружающей  среды,  осознанием  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-
фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-
цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-

нятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, уста-
навливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и
сравнения, критерии проводимого анализа;

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления законо-
мерностей и противоречий;

• делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;
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• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, вы-
страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-
ственные рассуждения;

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите-
риев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать  вопросы как исследовательский инструмент  познания,  формулиро-
вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавли-
вать  искомое и  данное,  формировать  гипотезу,  аргументировать  свою позицию,
мнение;

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не-
большое исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостей объектов между собой;

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-
водов и обобщений;

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения задачи;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления;

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

• оценивать  надёжность  информации по критериям,  предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-
щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный
результат;

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возраже-
ния;

• представлять  результаты решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории;

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат
работы, обобщать мнения нескольких людей;

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые
штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия

131



с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

• владеть  способами самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения
математической задачи;

• предвидеть  трудности,  которые могут  возникнуть  при  решении задачи,  вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, вы-
явленных трудностей;

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать
оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения  в 8 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты:

Распознавать  основные виды четырёхугольников,  их  элементы,  пользоваться  их
свойствами при решении геометрических задач.

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в реше-
нии задач.

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства
при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропор-
циональных отрезках, применять их для решения практических задач.

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических за-

дач.  Строить  математическую  модель  в  практических  задачах,  самостоятельно  делать
чертёж и находить соответствующие длины.

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного тре-
угольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоуголь-
ных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в
практических задачах.

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о впи-
санных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при
решении геометрических задач.

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного
четырёхугольника при решении задач.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

К концу обучения  в 9 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты:
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Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различ-
ные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»).
Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.

Пользоваться  формулами  приведения  и  основным  тригонометрическим  тожде-
ством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических за-
дач.

Владеть понятиями преобразования подобия,  соответственных элементов подоб-
ных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять дли-
ны и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических зада-
чах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков
секущих, о квадрате касательной.

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, приме-
нять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведе-
ние векторов для нахождения длин и углов.

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геомет-
рических и практических задач.

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Приме-
нять полученные умения в практических задачах.

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в
простейших случаях.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
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Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  современном  цифровом  мире  вероятность  и  статистика  приобретают  всё
большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в об-
разовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении
которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, та-
кая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной
карьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него дан-
ных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка инфор-
мации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое
мышление.

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функ-
циональную грамотность,  включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей
умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в раз-
личных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависи-
мостей, производить простейшие вероятностные расчёты.

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представ-
ления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся
к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организа-
ции перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство
с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компе-
тенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и веро-
ятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах
его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально зна-
чимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероят-
ность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-
методические  линии:  «Представление  данных  и  описательная  статистика»,  «Вероят-
ность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».

Содержание  линии «Представление  данных и  описательная  статистика»  служит
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации
информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представ-
ления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассе-
ивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные,
выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факто-
рами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величи-
ны и процессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономер-
ностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятно-
стей. 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 ха-
рактеристиках.
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В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами
и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для
решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных пред-
метах.

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который вхо-
дят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Эле-
менты комбинаторики», «Введение в теорию графов».

   На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа
(1 час в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

8 КЛАСС

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Множество,  элемент  множества,  подмножество.  Операции  над  множествами:

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: перемести-
тельное,  сочетательное,  распределительное,  включения.  Использование  графического
представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач.

Измерение рассеивания данных.  Дисперсия и  стандартное отклонение числовых
наборов. Диаграмма рассеивания.

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности собы-
тий.  Опыты с  равновозможными элементарными событиями.  Случайный выбор.  Связь
между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и
науке.

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей верши-
ны, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с по-
мощью графов.

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение собы-
тий.  Несовместные  события.  Формула  сложения  вероятностей.  Условная  вероятность.
Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева.
Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента,
диаграмм Эйлера.

9 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля.

Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из

отрезка и из дуги окружности.
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испыта-

ний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и

дисперсия.  Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения
величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в
серии испытаний Бернулли».

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль
и значение закона больших чисел в природе и обществе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Вероятность  и
статистика» характеризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценност-

ным отношением к достижениям российских математиков и российской математической
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений,
процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсужде-
нию этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осо-
знанием 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 жизнен-
ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в
искусстве;

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием матема-
тической 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 де-
ятельности;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веде-
ния здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отды-
ха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признани-
ем своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-
следствий  для  окружающей  среды,  осознанием  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
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людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-
фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-
цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-

нятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, уста-
навливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и
сравнения, критерии проводимого анализа;

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления законо-
мерностей и противоречий;

• делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, вы-
страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-
ственные рассуждения;

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите-
риев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать  вопросы как исследовательский инструмент  познания,  формулиро-
вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавли-
вать  искомое и  данное,  формировать  гипотезу,  аргументировать  свою позицию,
мнение;

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не-
большое исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостей объектов между собой;

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-
водов и обобщений;

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения задачи;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления;
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• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

• оценивать  надёжность  информации по критериям,  предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-
щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный
результат;

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возраже-
ния;

• представлять  результаты решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории;

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат
работы, обобщать мнения нескольких людей;

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые
штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия
с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

• владеть  способами самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения
математической задачи;

• предвидеть  трудности,  которые могут  возникнуть  при  решении задачи,  вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, вы-
явленных трудностей;

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать
оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения  в 8 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты:

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диа-
грамм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
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Описывать данные с помощью статистических показателей:  средних значений и
мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результа-
там измерений и наблюдений.

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементар-
ных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.

Использовать графические модели:  дерево случайного эксперимента,  диаграммы
Эйлера, числовая прямая.

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над мно-
жествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, при-
менять свойства множеств.

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для опи-
сания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов
и курсов.

К концу обучения  в 9 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты:

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источни-
ках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков.

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием
комбинаторных правил и методов.

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том
числе средние значения и меры рассеивания.

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результата-
ми проведённых измерений и наблюдений.

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опы-
тах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успе-
ха, в сериях испытаний Бернулли.

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществ
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена
на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабо-
чей программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обуче-
ния, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне,
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирова-
ние по разделам и темам.

Программа по информатике определяет количественные и качественные характе-
ристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного
наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссий-
ских 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 являют-
ся:

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегиче-
ском ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информацион-
ных 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 бо-
лее простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, опреде-
лять шаги для достижения результата и так далее;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков ра-
боты с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах
в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образова-
ния в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением
средств информационных технологий.

Информатика в основном общем образовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности про-

текания и возможности автоматизации информационных процессов в различных систе-
мах;

основные области применения информатики, прежде всего информационные тех-
нологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование миро-

воззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания прин-
ципов функционирования и использования информационных технологий как необходимо-
го инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых техно-
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логических 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 лично-
сти, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов
обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучаю-
щихся:

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окру-
жения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой
трансформации современного общества;

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практиче-
ской деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и
навыки формализованного описания поставленных задач;

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математиче-
ском 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 про-
грамм (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их по-
мощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права,
основами информационной безопасности;

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с по-
мощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической
деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования
определяют  структуру  основного  содержания  учебного  предмета  в  виде  следующих
четырёх тематических разделов:

цифровая грамотность;
теоретические основы информатики;
алгоритмы и программирование;
информационные технологии.
 На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 классе – 34

часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в не-
делю).  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

8 КЛАСС

Теоретические основы информатики
Системы счисления
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёр-

нутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других си-
стемах счисления.

Римская система счисления.
Двоичная  система  счисления.  Перевод  целых чисел  в  пределах  от  0  до  1024  в

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из вось-
меричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная си-
стема счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмерич-
ную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики
Логические высказывания.  Логические значения высказываний.  Элементарные и

составные высказывания.  Логические операции: «и» (конъюнкция,  логическое умноже-
ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет
логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны
значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выраже-
ния. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических
выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления ис-

полнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы,

программа).
Алгоритмические конструкции.  Конструкция «следование».  Линейный алгоритм.

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость после-
довательности 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 вы-
полнения, с переменной цикла.

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому
результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с ис-
пользованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими
как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.
Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмиче-

ский Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.
Оператор присваивания.  Арифметические выражения и порядок их вычисления.

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.
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Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке
программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая  отладка  программ:  пошаговое  выполнение,  просмотр  значений  ве-
личин, отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делите-
ля 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 дру-
гое, проверки натурального числа на простоту.

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимволь-
ная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции
для обработки строк.

Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-
зультату.

9 КЛАСС

Цифровая грамотность
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы ин-

дивидуального 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 аутенти-
фикации.  Защита личной информации в Интернете.  Безопасные стратегии поведения в
Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой
активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).

Работа в информационном пространстве
Виды деятельности в Интернете,  интернет-сервисы: коммуникационные сервисы

(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписа-
ния и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и дру-
гие  службы.  Сервисы государственных услуг.  Облачные хранилища данных.  Средства
совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-
сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ.

Теоретические основы информатики
Моделирование как метод познания
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные моде-
ли. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемо-
му объекту и целям моделирования.

Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Дли-

на (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск опти-
мального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ори-
ентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.
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Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Подде-
рево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта.

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математиче-
ской модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного экспе-
римента, анализ его результатов, уточнение модели.

Алгоритмы и программирование
Разработка алгоритмов и программ
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использова-

нием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Ро-
бот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими.

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и  отладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алго-
ритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии
с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный по-
иск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданно-
му условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка
массива.

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметиче-
ского, минимального и максимального значения элементов последовательности, удовле-
творяющих заданному условию.

Управление
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной
связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том чис-
ле в робототехнике.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспорт-
ной системе,  сварочная линия автозавода,  автоматизированное управление отоплением
дома, автономная система управления транспортным средством и другие системы).

Информационные технологии
Электронные таблицы
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,
минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапа-
зоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Вы-
бор типа диаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешан-
ная адресация.

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значе-
ний, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное
моделирование в электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.

Открытые образовательные ресурсы.
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер,  программист,  разработчик мобильных приложений,  тестировщик,  архитектор
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОР-
МАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на
достижение  обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения содержания учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, раз-

вития и социализации обучающихся средствами учебного предмета.
В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
1) патриотического воспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества,
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях
в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных
знаниях о цифровой трансформации современного общества;

2) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-
ков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;

3) гражданского воспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том
числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной сов-
местной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-
тельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

4) ценностей научного познания:
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информаци-

онных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уров-
ню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для пони-
мания сущности научной картины мира;

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути дости-
жения индивидуального и коллективного благополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятель-
ной 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 дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

5) формирования культуры здоровья:
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установ-

ка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований без-
опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
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интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной
деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными тех-
нологиями,  основанными  на  достижениях  науки  информатики  и  научно-технического
прогресса;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-
ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в

том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;
8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного  поведения,
форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуаль-
ном пространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овла-
дение универсальными учебными действиями –  познавательными,  коммуникативными,
регулятивными.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаклю-
чения (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 выделен-
ных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-
териев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления;
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,  иной графикой и их
комбинациями;

оценивать  надёжность  информации по критериям,  предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследова-

ния, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,

передаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия
с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критери-
ям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-
жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предостав-
лению отчёта перед группой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-
ректировать  предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за
решение.

Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной дея-
тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произо-
шедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
Принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого

доступа к любым объёмам информации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения  в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие
умения:

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными система-
ми счисления;

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных си-
стемах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ни-
ми;

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое
выражение»;

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истин-
ности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выраже-
ний;

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая раз-
ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде
блок-схемы;

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с исполь-
зованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Чере-
пашка, Чертёжник;

использовать константы и переменные различных типов (числовых,  логических,
символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;

использовать при разработке программ логические значения, операции и выраже-
ния с ними;

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результа-
ты возможны при заданном множестве исходных значений;

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python,
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные ал-
горитмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе
реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального
числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.

К концу обучения  в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие
умения:
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разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере
несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгорит-
мов 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 язы-
ков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный  Алгоритмический
Язык);

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей,
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической
структуры, находить кратчайший путь в графе;

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (та-
блицы, схемы, графики,  диаграммы) с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации число-
вых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров-
кой) его элементов;

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использо-
ванием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвеча-
ющих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимально-
го значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации;

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых зада-
чах из разных предметных областей;

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сер-
висы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редак-
торы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов госу-
дарственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной дея-
тельности;

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспече-
ния, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его по-
следствий (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 деструк-
тивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).
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Рабочая программа по учебному предмету «История»

1.Пояснительная записка.
 Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе

(8-9 классы)

  В основу рабочей программы заложено два курса: «История России» (192 часов) и
«Всеобщая история» (114 часов), которые   изучаются модульно

Рабочая программа по истории для 7-9 классов составлена в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г.  №1897 (в ред. Приказа Ми-
нобрнауки  РФ  от  29.12.2016  №1644).  Рабочая  программа  в  соответствии  с  Историко-
культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334

Рабочая программа по истории для 7-9 класса составлена с учётом авторской про-
граммы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкуно-
ва (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 клас-
сы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Дани-
лов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2016. – 77с;  примерной программы
основного общего образования по учебному предмету. История 5 - 9 классы  - М.: Просве-
щение,  2016; Федеральной образовательной программы основного общего образования –
ФОП ООО ( протокол № 370 от 18.05.2023 г.)

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая про-
грамма по всеобщей истории составлена в соответствии и на основе Примерных основных
образовательных программ начального общего образования и основного общего образова-
ния, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г.  №
1/5).    Реализация программы по истории может осуществляться  с  применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакци-
ей А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Дан-
ные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомен-
довано» и включены в Федеральный перечень  

Программа курса  «Истории России»  реализуется по новому  УМК  по отече-
ственной истории и Историко-культурному стандарту

История. России под редакцией академика РАН А. В. Торкунова в 2 частях, М.;
«Просвещение»

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под
ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"

-История России. 9 класс.  Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А., Левандовский А.А., и
др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"

Программа курса «Всеобщая история» ориентирована на линию учебников по
Всеобщей истории издательства «Просвещение»

 
А. Я. Юдовская., П. А. Баранов. Всеобщая история. История нового времени.7 кл.

М. «Просвещение» 2016.
А. Я. Юдовская., П. А. Баранов. Всеобщая история. История нового времени.8 кл.

М. «Просвещение» 2017
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Сороко-Цюпа О.  С.,  Сороко-Цюпа А.  О.  Всеобщая история.  Новейшая история.
Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
(включая региональный компонент)

8 ИСТОРИЯ  НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XVIIIв.

Эпоха  Просвещения.
Эпоха промышленного пере-
ворота. Великая французская
революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К
ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После  Петра  Великого:  эпоха  «дворцовых

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Прав-
ление Екатерины II и Павла I. Культурное про-
странство Российской империи в XVIII в. Наро-
ды России в XVIII в.

Россия при Павле I. Региональный компонент.
9 ИСТОРИЯ  НОВОГО

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к на-
чалу  XX  в.  Новейшая  исто-
рия. Становление  и  расцвет
индустриального  общества.
До  начала  Первой  мировой
войны.

Страны Европы и Север-
ной Америки в первой поло-
вине ХIХ в. Страны Европы
и Северной Америки во вто-
рой половине ХIХ в. Эконо-
мическое  и  социально-поли-
тическое  развитие  стран
Европы и США в конце ХIХ
в. Страны Азии в ХIХ в. Вой-
на  за  независимость  в  Ла-
тинской  Америке  Народы
Африки  в  Новое  время  Раз-
витие  культуры  в  XIX  в.
Международные  отношения
в

XIX в. Мир в 1900—1914
гг.

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская  эпоха:  государственный  ли-

берализм. Отечественная война 1812 г. Никола-
евское самодержавие:  государственный консер-
ватизм Крепостнический социум. Деревня и го-
род. Культурное пространство империи в первой
половине  XIX в.  Пространство  империи:  этно-
культурный  облик  страны  Формирование  гра-
жданского правосознания. Основные течения об-
щественной  мысли  Россия  в  эпоху  реформ.
Преобразования Александра II:

социальная и правовая модернизация «Народ-
ное самодержавие» Александра III. Пореформен-
ный социум. Сельское

хозяйство  и  промышленность.  Культурное
пространство империи во второй половине XIX
в. Этнокультурный облик империи. Формирова-
ние гражданского общества

и основные направления общественных движе-
ний. Кризис империи в начале ХХ века. Первая
российская революция 1905-1907 гг. Начало пар-
ламентаризма Общество и власть после револю-
ции  «Серебряный  век»  российской  культуры.
Региональный компонент.

.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в каче-
стве обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме  часов, в 7-8 классах по 2 часа
в неделю; в 9 классах 3 часа в неделю.

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются модульно. В связи с
этим в таблице тематического распределения часов названия разделов соответствуют при-
мерной программе по истории, а последовательность изучения разделов распределена по
классам.
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При изучении курса Всеобщей истории используется предметная линия учеб-
ников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы:

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XVIIIв.
Эпоха Просвещения. Эпоха про-

мышленного  переворота.  Великая
французская революция

Учебник -Юдовская  А.  Я.,  Ба-
ранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеоб-
щая история. История Нового времени.
1500—1800. Под редакцией А.  А. Ис-
кендерова. 7 класс.- М. "Просвещение"
(тема «Эпоха Просвещения»)

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-
НИ. XIX в. Мир к началу XX в. Но-
вейшая история. Становление и рас-
цвет индустриального общества. До
начала Первой мировой войны.

Страны  Европы  и  Северной
Америки  в  первой  половине  ХIХ  в.
Страны  Европы  и  Северной  Америки
во второй половине ХIХ в. Экономиче-
ское  и  социально-политическое разви-
тие стран Европы и США в конце ХIХ
в. Страны Азии в ХIХ в. Война за неза-
висимость в Латинской Америке Наро-
ды  Африки  в  Новое  время  Развитие
культуры в XIX в. Международные от-
ношения в

XIX в. Мир в 1900—1914 гг.

Учебник -Юдовская  А.  Я.,  Ба-
ранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеоб-
щая история. История Нового времени.
1500—1800. Под редакцией А.  А. Ис-
кендерова. 8 класс.- М. "Просвещение"

-Сороко-Цюпа  О.  С.,  Сороко-
Цюпа А. О. Всеобщая история. Новей-
шая история. Под редакцией А. А. Ис-
кендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"
(темы «Индустриальное общество в на-
чале  XX  в.  «Новый  империализм».
Предпосылки Первой мировой войны»,
«Политическое  развитие  в  начале  XX
в»)

2. Планируемые результаты изучения предмета

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе си-
стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-
ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении
истории  в основной школе в соответствии с программой воспитания МАНОУ  СОШ № 25
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район, являются:

2.1. Гражданское воспитание;
2.2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;
2.3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей;
2.4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);
2.5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);
2.1 Гражданское воспитание включает:
 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,

гражданской  ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,  духовных  и
нравственных ценностях российского общества;

 развитие культуры межнационального общения;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов;
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 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-
тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельно-
сти;

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-
циальной солидарности;

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой,
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

2.2  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской  идентичности
предусматривает:

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельно-
сти педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколе-
ния, по формированию российской гражданской идентичности;

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, го-
товности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе
развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотиче-
ского воспитания;

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обес-
печивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических про-
цессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной пози-
ции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государ-
ства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества;

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательно-
го туризма.

2.3 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-
онных ценностей осуществляется за счет:

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-
сердия и дружелюбия);

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 расширения сотрудничества между государством и обществом, обществен-
ными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в
том числе традиционными религиозными общинами;

 содействия  формированию у  детей  позитивных жизненных ориентиров  и
планов;

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных труд-
ных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
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2.4 Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
 эффективное  использование  уникального  российского  культурного  насле-

дия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинема-
тографического;

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценно-
стям;

 воспитание уважения к  культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к
классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произ-
ведениям искусства и литературы;

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для де-
тей;

 развитие музейной и театральной педагогики;
 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию рос-
сийских культурных, нравственных и семейных ценностей;

 создание  и  поддержку  производства  художественных,  документальных,
научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использо-
ванием информационных технологий;

 создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических
культурных традиций и народного творчества.

2.5 Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поко-

ления, поддержку научно-технического творчества детей;
 создание условий для получения детьми достоверной информации о передо-

вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересо-
ванности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

    Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются
в следующих качествах:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
– учебную, общественную и др.;

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (ана-
лизировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-
формации, в том числе материалы на электронных носителях;

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 7-9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов сво-

ей  страны  и  человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания
современного общества;
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и прие-
мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-
шлого и современности;

 умения изучать и систематизировать информацию из различных историче-
ских и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-
тельную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-
торических и культурных памятников своей страны и мира.  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  указывать хронологические рамки
и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеоб-
щей  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-
ских событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  характеризовать место, об-
стоятельства,  участников,  результаты важнейших исторических событий;  группировать
(классифицировать)  факты  по  различным  признакам.
3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на леген-
ду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (ма-
териальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников,
выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-
ских  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в
различные исторические эпохи;  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнитель-
ной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника,
факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть
характерные,  существенные  признаки  исторических  событий  и  явлений;   раскрывать
смысл, значение важнейших исторических понятий;  сравнивать исторические события и
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях
исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и лич-
ностей,  изложенные  в  учебной  литературе;  определять  и  объяснять  (аргументировать)
свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исто-
рические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; ис-
пользовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать
сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев,
учебных  и  общественных  мероприятиях  по  поиску  и  охране  памятников  истории  и
культуры).

Выпускник научится Выпускник  полу-
чит  возможность
научиться

К  концу
8 класса

Учиться добывать, сопоставлять, и критиче-
ски проверять историческую информацию, получен-
ную из различных источников (в том числе Интер-
нет, СМИ и т.д.).

Разделять российскую и всеобщую историю

Давать  и  под-
тверждать  аргумента-
ми  и  фактами  соб-
ственные оценки дей-
ствиям  деятелей  все-
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Нового  времени на  этапы и  объяснять  выбранное
деление.

Определять уровень развития общества,  ис-
пользуя понятия: аграрное общество, модернизация,
индустриальное общество.

Определять  и  доказывать  собственное  мне-
ние о цели и значении модернизации России XVII-
начала XVIII веков.

В ходе решения учебных задач классифици-
ровать и обобщать понятия (явления), развившиеся
в эпоху Нового времени: в экономике – капитали-
стические отношения, промышленный переворот; в
общественном делении –  классы,  гражданское об-
щество; в государственной жизни – революция, ре-
формы,  консерватизм,  либерализм,  социализм;  в
культуре –  научная картина мира и т.д.

Определять  основные причины и следствия
модернизации в странах Запада, в России и на Вос-
токе; а также  реформ, революций и колониальных
войн.

Предлагать варианты мотивов поступков как
известных исторических личностей, так и предста-
вителей различных общественных слоев и цивили-
заций Нового времени.

Давать нравственную оценку (и объяснять ее
с  позиции  гуманистических  духовных  ценностей)
использованию власти, поступкам различных обще-
ственных деятелей во времена реформ, революций,
войн XVII –XVII века.

-

общей  и  российской
истории (в  том числе
безымянным)  по  за-
щите  своей  родины,
изменению  обще-
ственных порядков.

Вступать  в
дискуссию с теми, кто
придерживается  иных
взглядов  и  оценок
прошлого.  Различать
в  исторических  тек-
стах  (речи):  мнения,
доказательства  (аргу-
менты),  факты,  гипо-
тезы  (предположе-
ния).  Отстаивая  свою
позицию,  выдвигать
контраргументы  и
перефразировать
мысль.  Уметь  взгля-
нуть  на  ситуацию  с
другой позиции, дого-
вариваться с людьми.

Определять
свое  собственное  от-
ношение к разным по-
зициям  в  спорах  и
конфликтах эпохи Но-
вого  времени.  Нахо-
дить  или  предлагать
варианты  терпимого,
уважительного  отно-
шения  к  иным  пози-
циям как  в  прошлом,
так  и  в  современно-
сти.

К  концу
9 класса

• самостоятельно анализировать условия до-
стижения цели на основе учёта обозначенных учи-
телем  ориентиров  действия  при  работе  с  новым
учебным материалом;

• планировать пути достижения целей, уста-
навливать  целевые  приоритеты,  адекватно  оцени-
вать свои возможности, условия и средства дости-
жения целей;

• самостоятельно контролировать своё время
и управлять им;

•  адекватно  самостоятельно  оценивать  пра-
вильность выполнения действий и вносить необхо-
димые коррективы в исполнение как в конце дей-

•  представле-
ние о территории Рос-
сии и её границах, об
их изменениях на про-
тяжении XIX в.;

•  знание  исто-
рии и географии края,
его  достижений  и
культурных  традиций
в изучаемый период;

•  представле-
ние  о  социально-
политическом устрой-
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ствия, так и по ходу его реализации;
• понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы, учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных пози-
ций путём сотрудничества;

• работать в группе — устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и способство-
вать  продуктивной кооперации,  интегрироваться  в
группу сверстников и  строить  продуктивное  взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми;

• формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать свою позицию и координиро-
вать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной дея-
тельности;

• выявлять разные точки зрения и сравнивать
их, прежде чем принимать решения и делать выбор;

• осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать необходимую взаимопомощь путём сотрудни-
чества;

•  адекватно  использовать  речевые  средства
для  решения  различных  коммуникативных  задач,
владеть устной и письменной речью, строить моно-
логические контекстные высказывания;

• организовывать и планировать учебное со-
трудничество с  учителем и сверстниками,  опреде-
лять цели и функции участников, способы взаимо-
действия, планировать общие

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий партнёра, уметь убеждать;

• оказывать поддержку и содействие тем, от
кого  зависит  достижение  цели  в  совместной  дея-
тельности;

• в процессе коммуникации достаточно точ-
но,  последовательно  и  полно передавать  партнёру
необходимую  информацию  как  ориентир  для  по-
строения действия;

•  осуществлять  расширенный поиск  инфор-
мации с использованием ресурсов библиотек и Ин-
тернета;

•  проводить  сравнение,  типологизацию  и
классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;

• выявлять проблему, аргументировать её ак-
туальность;

• выдвигать гипотезы о связях и закономер-
ностях событий, процессов, объектов, проводить ис-
следование  её  объективности  (под  руководством
учителя);

• делать умозаключения и выводы на основе

стве  Российской  им-
перии в XIX в.;

•  умение  ори-
ентироваться  в  осо-
бенностях  социаль-
ных отношений и вза-
имодействий социаль-
ных групп;

•  представле-
ние  о  социальной
стратификации  и  её
эволюции на протяже-
нии XIX в.;

• знание основ-
ных  течений  обще-
ственного  движения
XIX  в.  (декабристы,
западники  и  славяно-
филы,  либералы  и
консерваторы,  народ-
нические и  марксист-
ские организации), их
отличительных черт и
особенностей;

•  установление
взаимосвязи  между
общественным движе-
нием  и  политически-
ми  событиями  (на
примере  реформ  и
контрреформ);

•  определение
и  использование
основных  историче-
ских  понятий  перио-
да;

•  установление
причинно-следствен-
ных  связей,  объясне-
ние  исторических  яв-
лений;

•  установление
синхронистических
связей  истории  Рос-
сии и стран 

 установление
синхронистических
связей  истории  Рос-
сии  и  стран  Европы,
Америки  и  Азии  в
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аргументации;
•  структурировать  тексты,  включая  умение

выделять главное и второстепенное, основную идею
текста,  выстраивать последовательность описывае-
мых событий.

-

XIX в.;
• составление и

анализ  генеалогиче-
ских схем и таблиц;

•  поиск  в  ис-
точниках  различного
типа  и  вида  (в  худо-
жественной и научной
литературе)  информа-
ции о событиях и яв-
лениях  прошлого  с
использованием поня-
тийного  и  познава-
тельного  инструмен-
тария  социальных
наук;

•  анализ  ин-
формации,  содержа-
щейся в исторических
источниках  XIX  в.
(законодательные  ак-
ты,  конституционные
проекты,  документы
декабристских  об-
ществ,  частная  пере-
писка,  мемуарная  ли-
тература и др.);

•  анализ  и  ис-
торическая  оценка
действий  историче-
ских личностей и при-
нимаемых  ими  реше-
ний;

•  сопоставле-
ние (при помощи учи-
теля)  различных  вер-
сий и оценок истори-
ческих  событий  и
личностей;

•  определение
собственного отноше-
ния к дискуссионным
проблемам  прошлого
и  трудным  вопросам
истории  (фундамен-
тальные  особенности
социального  и  поли-
тического  строя  Рос-
сии  (крепостное  пра-
во,  самодержавие)  в
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сравнении  с  государ-
ствами  Западной
Европы);

•  систематиза-
ция информации в хо-
де проектной деятель-
ности,  представление
её  результатов  в  раз-
личных  видах,  в  том
числе с использовани-
ем наглядных средств;

• приобретение
опыта  историко-
культурного,  исто-
рико-антропологиче-
ского,  цивилизаци-
онного  подходов  к
оценке  социальных
явлений;

•  представле-
ние  о  культурном
пространстве  России
в  XIX  в.,  осознание
роли и места культур-
ного наследия России
в  общемировом
культурном наследии.

3. Содержание учебного предмета «История»
БЛОК 1
ИСТОРИЯ РОССИИ
8 класс
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
(44 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.( 14 ч.)

Политическая карта мира к началу XVIII  в.  Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделе-
ния труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика коло-
ниализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели кое по-
сольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Рефор-
мы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-
ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-
ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церков-
ная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  Старообрядчество  при
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция рефор-
мам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепост-
ной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности рос-
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сийского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское обще-
ство в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство,
духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,  казачество.  Зарождение  чиновничье-
бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий импе-
рии:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,  Северный Кавказ,  Сибирь,  Дальний
Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских
и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Ка-
спийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы националь-
ных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влия-
ния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-
ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая пе-
чатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица.
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Акаде-
мии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература,  архитектура и изобразительное искусство.  Петровское барокко.  Итоги, по-
следствия и  значение петровских преобразований.  Образ  Петра I  в  русской истории и
культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов ( 6 ч.)
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед-
ствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.  Пётр II.  «Верховники». Анна
Иоанновна. Кондиции — по- пытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си стемы
центрального управления.  Верховный тайный совет.  Кабинет министров.  Конференция
при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дво-
рянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных
окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота
в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Лик-
видация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского
и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя
политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг.
Начало присоединения к России казахских земель.  Россия в Семилетней войне 1756—
1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II ( 9 ч.)
Россия в системе европейских и международных связей Основные внешние вызо-

вы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования
России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика пра-
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вительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского об-
щества.  Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание
под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Бе-
лоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Даль- него Востока, Север-
ной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная поли-
тика.  Русская  православная  церковь,  католики  и  протестанты.  Положение  мусульман,
иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и поли-
тика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Уча-
стие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Ле-
вобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование
основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народа-
ми. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца
XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расши-
рение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая
европейская держава.

Россия при Павле I ( 2 ч.)
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Став-

ка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 37 со-
ставления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в ан-
тифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий
в XVIII в. ( 9 ч.)

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образова-
ния и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ло-
моносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литератур-
ного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись.
Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Пере-
мены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культу-
ры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворян-
ских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв на-
селения,особенности питания.

9 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ (68 часов):
«Российская империя в 19-начале 20в».
Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в. (13 часов)
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её
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роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и
их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхо-
ждение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального обще-
ства в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская кор-
порация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые
тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабри-
стов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского пра-
вительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и
Польская

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава.

  Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (12 часов)
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во вну-

тренней политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального общества,
динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. На-
чало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного
развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности соци-
альных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Обще-
ственная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема обще-
ственных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Нацио-
нальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I.
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля.
Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение
Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоре-
чий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской си-
стемы международных отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие
национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосвет-
ные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности
и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культу-
ра народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как
часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (13 часов)
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта  и  средства  связи.  Перемены в  быту.  Император  Александр  II  и  основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.  Пере-
стройка сельскохозяйственного и  промышленного производства.  Реорганизация финан-
сово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного
переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации  и  урбанизации.  Формирование
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические ре-
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формы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление об-
щественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движе-
ние к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и обществен-
ных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революцион-
ных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.
Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в
Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост националь-
ных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Россий-
ской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской
империи.  Национальная  политика  самодержавия.  Польское  восстание  1863—1864  гг.
Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы  Поволжья.
Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней по-
литики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение
Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъём
российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во
второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-
рическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.

Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. (10 часов)
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. По-

пытки  решения  крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укреп-
ление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности эконо-
мического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского
общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Обще-
ственное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение
марксизма.

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Бал-
канах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Тема 5. Россия в начале ХХ в. (15 часов)
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и поли-
тика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за пере-
дел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм
начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая
система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Импера-
тор Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразова-
ний. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в на-
чале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного
капитала.  Специфика  российского  монополистического  капитализма.  Государственно-
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы,
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный
облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объеди-
нения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты.
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Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское
и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и
другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Даль-
него Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое много-
образие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Меж-
дународное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX
вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского пра-
вительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904
—1905 гг.,  её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема нацио-
нальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основ-
ные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политиче-
ских партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение.

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание кур-
са на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и
их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-
японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских про-
тиворечий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенден-
ции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие
науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма
и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искус-
ство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и нова-
торство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе.
«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

Итоговое повторение (4 часа). Итоговая контрольная работа (1 час).

БЛОК 2. Всеобщая история

8 класс

Раздел III. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. (24часа)

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.
Европейское общество в раннее Новое время в начале XVIII в.
Эпоха  Просвещения.  Время  преобразований. Великие  просветители  Европы.

Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промыш-
ленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за незави-
симость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало
Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к рес-
публике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.

Страны Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европей-
ской колонизации

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
9 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия.  ( 34 ч.)

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.
 От традиционного общества к обществу индустриальному.
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 Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достиже-
ния и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: мате-
риальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в
зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской импе-
рии. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к ве-
личию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политиче-
скому  кризису.  Франция:  революция  1848  г.  и  Вторая  империя.  Германия:  на  пути  к
единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Евро-
пы. Парижская коммуна.

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриально-
го общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: ко-
нец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колони-
альных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение респуб-
лики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX –
начале XX в.: время перемен.

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути
модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху
перемен.

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отно-
шения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в нача-
ле XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое раз-
витие в начале XX в.
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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»

1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с ФГОС   ООО   и  на основе

УМК по обществознанию для общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Бо-
голюбова,

авторской программы:  Обществознание.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей  общеоб-
разовательных учреждений [Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.].-  3 – е
изд. - М.: Просвещение, 2016 г

Таблицы тематического распределения количества часов
 
  8 класс

№ п/п Тема Авторская прогр. Рабочая прогр.

1 Введение 1 1

2 Личность и общество 6 6

3 Сфера духовной культуры 8 8

4 Социальная сфера 5 5

5 Экономика 13 13

6 Заключительные уроки 1 1

7 Резерв 1 -

Итого 35 34

9 класс

№ п/п Тема Авторская прогр. Рабочая прогр.

1 Введение 1 1

2 Политика 9 10

3 Право 18 22

4 Заключительные уроки 1 1

6 Резерв 6 -

Итого 35 34

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
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• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-
росткового возраста;

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собствен-
ное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  связан-
ных с деятельностью человека;

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,  угрожающих  здоро-
вью;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов;

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и

личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать

основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-
ния человека;

• различать отдельные виды социальных норм;
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• характеризовать основные нормы морали;
• критически  осмысливать  информацию морально-нравственного  характера,  полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-
ные данные;  применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-
ными ценностями;

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-
ления этих качеств из истории и жизни современного общества;

• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:

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

• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей

профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания,  сохранения,  трансляции и усвоения достижений

культуры;
• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в

современных условиях;
• критически  воспринимать сообщения  и  рекламу  в  СМИ и  Интернете о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:

• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать
основные социальные общности и группы;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
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• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное от-
ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-
ризма;

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-
лодежи;

• выполнять несложные практические задания по анализу  ситуаций,  связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-
ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-
ниями безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-
мейных конфликтов;

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-
тике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-
ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:

• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в  предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-
ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный воз-
можный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами
и средствами.
Экономика
Выпускник научится:

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать  основных участников экономической деятельности:  производителей  и

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-
цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;

• характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-
ражающие экономические явления и процессы;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и лич-
ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-
ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и пред-
принимательской деятельности;

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани-

ем состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по общество-

знанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в

общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни

общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства;  на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-
мейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениям.

Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися проявляются в:
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);

• умении объяснять явления и процессы социальнойдейст-вительности с научных, соци-
ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий

и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произ-
водитель, потребитель и др.);

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-
ем 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 источни-

ках 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 комму-
никативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-
полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по обществозна-
нию являются в сфере:

познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психо-
логии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

• знания,  умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с  решаемой задачей (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизиро-
вать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, под-
ходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социаль-
ных ценностей;

ценностно-мотивационной
•  понимание побудительной роли мотивов в  деятельности человека,  места ценностей в

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анали-
зу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться эти-
ми нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

•  приверженность  гуманистическим и  демократическим ценностям,  патриотизму и  гра-
жданственности;

трудовой
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• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-
ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-
вую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в  соотнесении с  другими

способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими

видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-
альной информации;

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-
знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оце-
ночные суждения;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.Предмет «Об-

ществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет
обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1
час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «па-

раметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отно-

шения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие пра-

ва человек получает от рождения.

II. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и вос-

питание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
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III. Общество — большой «дом» человечества
Что  связывает  людей в  общество.  Устойчивость  и  изменчивость  в  развитии общества.

Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные

общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: созда-

ние, сохранение, распространение, усвоение.

IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном

мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной

экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство на-

шей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином сво-
его Отечества?

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их
сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мораль-

ные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных усто-
ев на развитие общества и человека.

Право,  его роль в  жизни человека,  общества и государства.  Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Россий-

ской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические

права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить  налоги.

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-
ность.

VI. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и ин-

тересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
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Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
VII. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и

услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.

Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы ры-

ночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.

Причины безработицы. Рать государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль  человеческого

фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Тру-

довая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедли-
вость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  
X. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы  государства.

Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация.  Государственное устройство России.  Гра-

жданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и

правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и  вооружённые конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.  Междуна-

родно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Па-

триотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
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Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура,  её  многообразие  и  формы.  Культурные  различия.  Диалог  культур  как  черта

современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиоз-

ной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода
и спорт. Будущее создаётся молодыми.
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Рабочая программа по учебному предмету «География»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения
ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируе-
мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непо-
средственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной  про-
граммы основного общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личност-
ным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предмет-
ное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его
по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики учебного процесса,  возрастных особенностей  обучающихся;  определяет
возможности предмета  для  реализации требований к  результатам освоения программы
основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также
основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основ-
ных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особен-
ностях и  о динамике основных природных,  экологических и  социально-экономических
процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к
устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации кра-
еведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, за-
конов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географиче-
ского образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих
целей:

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимо-
понимания с другими народами на основе формирования целостного географического об-
раза России, ценностных ориентаций личности;

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоя-
тельного приобретения новых знаний;

3) воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основ-
ных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей
местности,  о  способах сохранения окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;

177



4) формирование способности поиска и применения различных источников геогра-
фической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики,
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных си-
туаций;

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем раз-
личной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысле-
ния сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультур-
ном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёз-
ной базы географических знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  системе  общего  образования  «География»  признана  обязательным  учебным
предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предме-
ты».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой
на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в не-
делю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
8 КЛАСС

Раздел 1. Географическое пространство России

Тема 1. История формирования и освоения территории России
История  освоения  и  заселения  территории  современной  России  в  XI—XVI  вв.

Расширение  территории  России  в  XVI—XIX  вв.  Русские  первопроходцы.  Изменения
внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.

Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных

исторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная гра-

ница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный
шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое по-
ложение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и
дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.

Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное

и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых

зон.
Тема 4.  Административно-территориальное устройство России.  Районирова-

ние территории
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равнопра-

вие  и  разнообразие.  Основные  виды  субъектов  Российской  Федерации.  Федеральные
округа.  Районирование  как  метод  географических  исследований  и  территориального
управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России:  Западный (Евро-
пейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географиче-
ские районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Рос-
сия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и ма-

крорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.

Раздел 2. Природа России
Тема 1. Природные условия и ресурсы России
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рациональ-
ного  природопользования  и  методы  их  реализации.  Минеральные  ресурсы  страны  и
проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ре-
сурсы суши и морей, омывающих Россию.

Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и стати-

стическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тек-

тонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразова-
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ния. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распро-
странения 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. Современ-
ные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетря-
сений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природ-
ные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влияни-
ем деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего
края.

Практические работы
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических яв-

лений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей
поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории
России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории Рос-
сии. Коэффициент увлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные
фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подвержен-
ные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антро-
погенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Наблюдаемые климатические  изменения  на  территории России и  их  возможные след-
ствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на терри-
тории страны.  Агроклиматические  ресурсы.  Опасные и  неблагоприятные метеорологи-
ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их воз-
можные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,
испаряемости по территории страны.

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и
хозяйственную деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов.

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их рас-
пространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-
летняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления
и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности вод-
ными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего
региона и своей местности.

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на

территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
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Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зо-
нальные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Из-
менение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры
по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязне-
нием.

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факто-
ры,  его определяющие.  Особенности растительного и животного мира различных при-
родно-хозяйственных зон России.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов.

Высотная поясность в горах на территории России.
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологиче-

ские проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-
хозяйственных зон на территории России.

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу
России.

Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических измене-

ний на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа
нескольких источников информации.

Раздел 3. Население России
Тема 1. Численность населения России
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяю-

щие  её.  Переписи  населения  России.  Естественное  движение  населения.  Рождаемость,
смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в пре-
делах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры
современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Мигра-
ции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и
иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направ-
ления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграцион-
ных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная по-
литика Российской Федерации.  Различные варианты прогнозов изменения численности
населения России.

Практическая работа
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграци-

онного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Фе-
дерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природ-

ными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселе-
ния. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности
населения в  географических районах и субъектах Российской Федерации.  Городское и
сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в Рос-
сии. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численно-
сти населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункцио-
нальные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения.

Тема 3. Народы и религии России

181



Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфиче-
ский фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России.
Крупнейшие  народы  России  и  их  расселение.  Титульные  этносы.  География  религий.
Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России.

Практическая работа
1. Построение  картограммы  «Доля  титульных  этносов  в  численности  населения

республик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населе-

ния России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её
определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогно-
зируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Практическая работа
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе ана-

лиза половозрастных пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие человеческого капитала.  Трудовые ресурсы, рабочая сила.  Неравномер-

ность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические
различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество на-
селения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия.

Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и ме-

ханического движения населения.
9 КЛАСС

Раздел 1. Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав  хозяйства:  важнейшие межотраслевые комплексы и  отрасли.  Отраслевая

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их
формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор
развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.
Экономические  карты.  Общие  особенности  географии  хозяйства  России:  территории
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зо-
на Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны.
Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития
Российской Федерации» как «геостратегические территории».

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по терри-
тории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышлен-

ность: география основных современных и перспективных районов добычи и переработки
топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных
видов топливных ресурсов.  Электроэнергетика. Место России в мировом производстве
электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростан-
ции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их осо-
бенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростан-
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ций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные поло-
жения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».

Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости

электроэнергии для населения России в различных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных

регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёр-

ных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных метал-
лов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса.
География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и
центры. Металлургические базы России.  Влияние металлургии на  окружающую среду.
Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030
года».

Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве ма-

шиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реа-
лизации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей сре-
ды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспекти-
вы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих
стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.

Практическая работа
1. Выявление факторов,  повлиявших на размещение машиностроительного пред-

приятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место

России  в  мировом  производстве  химической  продукции.  География  важнейших
подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружа-
ющей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимическо-
го комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве про-

дукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная  промышленность.  Факторы размещения предприятий.  География  важнейших
отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основ-
ные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030
года».

Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации

до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федера-
ции до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив
и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и

значение в  хозяйстве,  отличия от  других отраслей хозяйства.  Земельные,  почвенные и
агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Рас-
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тениеводство  и  животноводство:  география  основных  отраслей.  Сельское  хозяйство  и
окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-
щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пище-
вая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, ме-
сто и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-
раслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей сре-
ды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края.

Практическая работа
1. Определение  влияния  природных  и  социальных  факторов  на  размещение  от-

раслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреа-

ционное хозяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь.  Состав,  место и значение в хозяйстве.  Морской, внутренний

водный,  железнодорожный,  автомобильный,  воздушный  и  трубопроводный  транспорт.
География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии
связи, крупнейшие транспортные узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы

обслуживания своего края.
Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  «Стратегия  развития  транспорта

России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Но-
вые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориаль-
ной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Террито-
рии опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие  хозяйства  и  состояние  окружающей  среды.  «Стратегия  экологической
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу
России к модели устойчивого развития.

Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окру-

жающей среды на основе анализа статистических материалов.

Раздел 2. Регионы России
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России,

Северо-Запад  России,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг  Европейской  части  России,
Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, населе-
ние  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
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1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам ин-
формации.

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических рай-
онов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню
социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических  районов  (субъектов

Российской Федерации) по заданным критериям.
2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных класте-

ров Дальнего Востока (по выбору).
 
Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные  и  региональные  целевые  программы.  Государственная  программа

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации».

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в со-

ставе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с
другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение  для  мировой  цивилизации  географического  пространства  России  как
комплекса  природных,  культурных  и  экономических  ценностей.  Объекты  Всемирного
природного и культурного наследия России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования  по
географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-
тивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в ча-
сти:

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 Рос-
сии; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природ-
ного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в
родной стране; уважение к символам России, своего края.

Гражданского  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального на-
рода России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных ин-
тересов других людей;  активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития;
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поли-
культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совмест-
ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к уча-
стию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нор-
мы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать мо-
ральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и
принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания послед-
ствий для окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и дру-
гих народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регио-
нов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систе-
му научных представлений географических наук об основных закономерностях развития
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладе-
ние читательской культурой как средством познания мира для применения различных ис-
точников географической информации при решении познавательных и практико-ориенти-
рованных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в гео-
графических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совер-
шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-
вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
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среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права
на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно вы-
полнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообраз-
ного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.

Трудового воспитания:  установка на активное участие в решении практических
задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-
ятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необ-
ходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-
ностей.

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 эколо-
гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-
мосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практи-
ческой деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных
результатов, в том числе:

Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

• Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических  объектов,
процессов и явлений;

• устанавливать  существенный  признак  классификации  географических  объектов,
процессов и явлений, основания для их сравнения;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных на-
блюдений с учётом предложенной географической задачи;

• выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для реше-
ния поставленной задачи;

• выявлять  причинно-следственные связи  при  изучении географических  объектов,
процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаи-
мосвязях географических объектов, процессов и явлений;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-
стоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия

• Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент позна-
ния;

• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-
мое 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;

• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на крае-
ведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических
объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими
объектами, процессами и явлениями;

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического иссле-
дования;

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов
и выводов;

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процес-
сов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а
также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окру-
жающей среды.
Работа с информацией

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников географической информации с учётом предло-
женной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  географическую  информацию раз-
личных 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 ин-
формации;

• оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

• систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение

• формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспек-
там различных вопросов в устных и письменных текстах;

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-
ности общения;

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)

• принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географиче-
ских проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять ро-
ли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географи-
ческих проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей
всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выпол-
нять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-
нию и координировать свои действия с другими членами команды;
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• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз-
делять сферу ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация

• самостоятельно составлять  алгоритм решения географических задач  и  выбирать
способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-
ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучае-
мом объекте.
Самоконтроль (рефлексия)

• владеть способами самоконтроля и рефлексии;
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту;
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям

Принятие себя и других
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

8 КЛАСС

• Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории
России;

• находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить
вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;

• характеризовать географическое положение России с использованием информации
из различных источников;

• различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы
России;

• приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать
их на географической карте;

• оценивать влияние географического положения регионов России на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о государственной территории и исключительной экономиче-
ской зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном вре-
мени для решения практико-ориентированных задач;

• оценивать  степень  благоприятности  природных  условий  в  пределах  отдельных
регионов страны;

• проводить классификацию природных ресурсов;
• распознавать типы природопользования;
• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников геогра-

фической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
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практико-ориентированных задач:  определять возраст  горных пород и  основных
тектонических структур, слагающих территорию;

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников геогра-
фической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гид-
рологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на
территории страны;

• сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных

территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

• называть географические процессы и явления, определяющие особенности приро-
ды страны, отдельных регионов и своей местности;

• объяснять распространение по территории страны областей современного горооб-
разования, землетрясений и вулканизма;

• применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан»,
«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

• применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур возду-
ха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных
задач;

• различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; ис-
пользовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

• описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
• использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяс-

нения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
• проводить классификацию типов климата и почв России;
• распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
• показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы релье-

фа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, гра-
ницы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах
страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзло-
ты;

• приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

• приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
• приводить  примеры  особо  охраняемых  природных  территорий  России  и  своего

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
• выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необхо-
димые 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 чис-
ленности населения России, её отдельных регионов и своего края;
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• проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным
основаниям;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-
возрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и
сельском населении,  этническом и религиозном составе  населения  для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населе-
ния»,  «миграционный  прирост  населения»,  «общий  прирост  населения»,  «плот-
ность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская
агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения»,
«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «тру-
доспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество
населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач;

• представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) гео-
графическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.

9 КЛАСС

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необхо-
димые для изучения особенностей хозяйства России;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическо-
го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную  и  территориальную структуру  хозяйства  России,  для  решения
практико-ориентированных задач;

• выделять географическую информацию, которая является противоречивой или мо-
жет быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той
или иной задачи;

• применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы
размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сек-
тор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рента-
бельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный
комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания»,
«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроитель-
ный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учеб-
ных и (или) практико-ориентированных задач;

• характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географическо-
го положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хо-
зяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспекти-
вы развития отраслей хозяйства и регионов России;

• различать территории опережающего развития (ТОР),  Арктическую зону и зону
Севера России;

• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-эконо-
мического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из допол-
нительных источников;
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• находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных
источников географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-
личных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влия-
ние  отдельных  отраслей  хозяйства  на  окружающую  среду;  условия  отдельных
регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ);

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство Рос-
сии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и
условия  размещения  производства,  современные  формы  размещения  произ-
водства);

• различать  валовой  внутренний  продукт  (ВВП),  валовой  региональный  продукт
(ВРП)  и  индекс  человеческого  развития  (ИЧР)  как  показатели  уровня  развития
страны и её регионов;

• различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пасса-

жирооборот;
• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промыш-

ленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского
хозяйства;

• использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности от-
раслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения
отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размеще-
ния 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 при-
родные,  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 осо-
бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• объяснять  географические  различия  населения  и  хозяйства  территорий крупных
регионов страны;

• сравнивать  географическое  положение,  географические  особенности  природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;

• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне
и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в ми-
ре;

• приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их ме-
стоположение на географической карте;

• характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  физике  на  уровне  основного  общего  образования  составлена  на
основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной об-
разовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной
рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика».

Содержание  программы  по  физике  направлено  на  формирование  естественно-
научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной
основе. В программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализа-
ции требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам
обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уров-
не основного общего образования.

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основан-
ную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обуча-
ющихся.

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учите-
лю в создании рабочей программы по учебному предмету.

Физика является  системообразующим для  естественнонаучных учебных предме-
тов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хими-
ей,  биологией,  астрономией  и  физической  географией,  вносит  вклад  в  естественно-
научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного ме-
тода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования
состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучаю-
щихся.

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компе-
тентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность:

• научно объяснять 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, утвер-
ждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (прото-
кол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).

Цели изучения физики:
• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям;
• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения

материи и фундаментальных законов физики;
• формирование представлений о  роли физики для развития других естественных

наук, техники и технологий;
• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятель-

ности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направле-
нии.
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• Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образо-
вания обеспечивается решением следующих задач:

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,
электрических, магнитных и квантовых явлениях;

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использовани-
ем полученных знаний;

• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физиче-
ских моделей, творческих и практикоориентированных задач;

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных при-
боров;

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая ин-
формацию 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.
  На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования

отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в
неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов но-
сит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и
опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных
заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
8 КЛАСС

Раздел 6. Тепловые явления.
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса

и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекуляр-
нокинетической теории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические
и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положе-
ний  молекулярно-кинетической теории.  Смачивание  и  капиллярные явления.  Тепловое
расширение и сжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Вну-
тренняя 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 ве-
ществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипе-
ние. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосфер-
ного давления.

Влажность воздуха.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые дви-

гатели и защита окружающей среды.
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.
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Демонстрации.
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
4. Наблюдение теплового расширения тел.
5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлажде-

нии.
6. Правила измерения температуры.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждение при совершении работы.
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.
10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
11. Наблюдение кипения.
12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
13. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы и опыты.
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых

тел.
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и

нагревания или охлаждения.
6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в тер-

мометрической трубке от температуры.
7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопереда-

чи и работы внешних сил.
8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей во-

ды.
9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с на-

гретым металлическим цилиндром.
10. Определение удельной теплоёмкости вещества.
11. Исследование процесса испарения.
12. Определение относительной влажности воздуха.
13. Определение удельной теплоты плавления льда.
Раздел 7. Электрические и магнитные явления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины заря-
дов и расстояния между телами).

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции
электрических полей (на качественном уровне).

Носители электрических зарядов.  Элементарный электрический заряд.  Строение
атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники по-
стоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Элек-
трический ток в жидкостях и газах.

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление про-
водника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последователь-
ное и параллельное соединение проводников.
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Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические це-
пи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.

Постоянные  магниты.  Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле.
Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля
на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвига-
телей в технических устройствах и на транспорте.

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроге-
нератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых
источниках энергии.

Демонстрации.
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. Проводники и диэлектрики.
7. Моделирование силовых линий электрического поля.
8. Источники постоянного тока.
9. Действия электрического тока.
10. Электрический ток в жидкости.
11. Газовый разряд.
12. Измерение силы тока амперметром.
13. Измерение электрического напряжения вольтметром.
14. Реостат и магазин сопротивлений.
15. Взаимодействие постоянных магнитов.
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
18. Опыт Эрстеда.
19. Магнитное поле тока. Электромагнит.
20. Действие магнитного поля на проводник с током.
21. Электродвигатель постоянного тока.
22. Исследование явления электромагнитной индукции.
23. Опыты Фарадея.
24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникнове-

ния.
25. Электрогенератор постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты.
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкоснове-

нии.
2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
4. Измерение и регулирование силы тока.
5. Измерение и регулирование напряжения.
6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротив-

ления резистора и напряжения на резисторе.
7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении

двух резисторов.
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9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.
10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряже-

ния на ней.
13. Определение КПД нагревателя.
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и раз-

делении.
16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с то-

ком и магнита от силы тока и направления тока в катушке.
18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
20. Измерение КПД электродвигательной установки.
21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследова-

ние изменений значения и направления индукционного тока.
9 КЛАСС

Раздел 8. Механические явления.
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямо-
линейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опы-
ты Галилея.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и
угловая скорости. Центростремительное ускорение.

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип
суперпозиции сил.

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения по-
коя, другие виды трения.

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Дви-
жение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого те-
ла с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. По-
тенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия.  Теорема о кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации.
1. Наблюдение  механического  движения  тела  относительно  разных  тел  от-

счёта.
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относитель-

но разных тел отсчёта.
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4. Исследование признаков равноускоренного движения.
5. Наблюдение движения тела по окружности.
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6. Наблюдение  механических  явлений,  происходящих  в  системе  отсчёта
«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.
10. Передача импульса при взаимодействии тел.
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
14. Наблюдение реактивного движения.
15. Сохранение механической энергии при свободном падении.
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пру-

жины.
Лабораторные работы и опыты.
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения

шарика или тележки.
2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по

наклонной плоскости.
3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной

плоскости.
4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении

без начальной скорости.
5. Проверка  гипотезы:  если  при  равноускоренном  движении  без  начальной

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки време-
ни одинаковы.

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального
давления.

7. Определение коэффициента трения скольжения.
8. Определение жёсткости пружины.
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по гори-

зонтальной поверхности.
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием

неподвижного и подвижного блоков.
11. Изучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колеба-
тельном движении.

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны.
Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость
её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.
Демонстрации.
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6. Акустический резонанс.
Лабораторные работы и опыты.
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1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза

от длины нити.
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от мас-

сы груза.
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от

массы груза.
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного ма-

ятника от массы груза и жёсткости пружины.
7. Измерение ускорения свободного падения.
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Свойства  электромагнитных

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой
связи.

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.
Демонстрации.
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Волновые свойства света.
Лабораторные работы и опыты.
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Раздел 11. Световые явления.
Лучевая модель света.  Источники света.  Прямолинейное распространение света.

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света.

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и теле-

скопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цве-

тов. Дисперсия света.
Демонстрации.
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
4. Преломление света.
5. Оптический световод.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
10. Модель глаза.
11. Разложение белого света в спектр.
12. Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла паде-

ния на границе «воздух–стекло».
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
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6. Опыты по разложению белого света в спектр.
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые

фильтры.
Раздел 12. Квантовые явления.
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.
Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.  Ну-

клонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полурас-
пада атомных ядер.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи
атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энер-
гии Солнца и звёзд.

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
Демонстрации.
1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.
Повторительно-обобщающий модуль.
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобще-

ния 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 деятельно-
сти, на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных плани-
руемых результатов  обучения,  формируется  естественнонаучная грамотность:  освоение
научных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяс-
нять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе каче-
ственные и экспериментальные.

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт то-
го, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явле-
ния в окружающей природе и повседневной жизни;

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для
проверки гипотез и получения теоретических выводов;

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных техноло-
гий, например, практического использования различных источников энергии на основе за-
кона превращения и сохранения всех известных видов энергии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на дости-
жение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты в части:
1) патриотического воспитания:
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической нау-
ки;
 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
 готовность  к  активному участию в  обсуждении общественно значимых и  этических
проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;
3) эстетического воспитания:
 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, стро-
гости, точности, лаконичности;
4) ценности научного познания:
 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, осно-
вы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасного поведения на транспорте,  на дорогах, с электрическим и
тепловым оборудованием в домашних условиях;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права у другого человека;
6) трудового воспитания:
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной орга-
низации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том
числе и физических знаний;
 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
7) экологического воспитания:

 ориентация  на  применение  физических  знаний  для  решения  задач  в  области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды;
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физи-
ческой направленности, открытость опыту и знаниям других;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-
мики, в том числе с использованием физических знаний;
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 оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобаль-
ных последствий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения;
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях, относящихся к физическим явлениям;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и про-

цессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-
ний, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение
нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоя-
тельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический

эксперимент, небольшое исследование физического явления;
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования или эксперимента;
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения, опыта, исследования;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов,  а  также

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;

• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-
дов и форм представления;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проек-
тов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, наце-
ленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
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• публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимен-
та, исследования, проекта);

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной физической проблемы;

• принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достиже-
нию: распределять роли,  обсуждать процессы и результаты совместной работы,
обобщать мнения нескольких людей;

• выполнять  свою  часть  работы,  достигая  качественного  результата  по  своему
направлению и координируя свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия

• Самоорганизация:
• выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения

физических знаний;
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой);
• самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана иссле-

дования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать предлагаемые варианты решений;

• делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту;
• вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического ис-

следования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

• оценивать соответствие результата цели и условиям;
• ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную те-

му, понимать мотивы, намерения и логику другого;
• признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утвержде-

ниях на научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения  в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:

• использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и мо-
лекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,  насы-
щенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энер-
гия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле,
проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;

• различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равно-
весие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кри-
сталлизация  (отвердевание),  кипение,  теплопередача  (теплопроводность,  конвек-
ция,  излучение),  электризация тел,  взаимодействие зарядов, действия электриче-
ского тока,  короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного

203



поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характер-
ных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в
том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные
явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов,
морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в ат-
мосфере, 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) фи-
зических явлений;

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (температура,  внутренняя энергия,  количество теплоты,  удельная теп-
лоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-
ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-
вой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока,
электрическое  напряжение,  сопротивление  проводника,  удельное  сопротивление
вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трак-
товать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физиче-
ских величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими  величинами,  строить  графики изученных зависимостей  физических  ве-
личин;

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основ-
ные  положения  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества,  принцип
суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;

• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций
практикоориентированного  характера:  выявлять  причинноследственные  связи,
строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;

• решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связываю-
щие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и фор-
мулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное
значение физической величины с известными данными;

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцени-
вать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры,
скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей
(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости
и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических заря-
дов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей посто-
янных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства элек-
тромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать прове-
ряемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, опи-
сывать ход опыта и формулировать выводы;

• выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, си-
лы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физиче-
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ских величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной по-
грешности;

• проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с ис-
пользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества про-
водника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, ис-
следование последовательного и параллельного соединений проводников): плани-
ровать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предло-
женному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;

• проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость ве-
щества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): пла-
нировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложен-
ной инструкции, и вычислять значение величины;

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-
нием;

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств
с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паро-
вая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосвети-
тельные  приборы,  нагревательные  электроприборы  (примеры),  электрические
предохранители,  электромагнит,  электродвигатель  постоянного  тока),  используя
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерно-
сти;

• распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схе-
мам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигро-
метр,  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 использо-
вания 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 ин-
формацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;

• использовать  при  выполнении учебных заданий  научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знако-
вой системы в другую;

• создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая инфор-
мацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично
представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом
грамотно  использовать  изученный понятийный  аппарат  курса  физики,  сопрово-
ждать выступление презентацией;

• при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распре-
делять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за
выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие,
проявляя готовность разрешать конфликты.
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К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны от-
ражать сформированность у обучающихся умений:

• использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относи-
тельность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсо-
лютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические коле-
бания  и  волны,  звук,  инфразвук  и  ультразвук,  электромагнитные волны,  шкала
электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания
и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;

• различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, рав-
ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное дви-
жение по окружности, взаимодействие тел,  реактивное движение, колебательное
движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение,
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление све-
та, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложе-
ние спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возник-
новение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в
том числе физические явления в  природе:  приливы и отливы,  движение планет
Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков
животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптиче-
ские явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и
рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи,
радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных излуче-
ний на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную,
выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины  (средняя  и  мгновенная  скорость  тела  при  неравномерном  движении,
ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила
тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, ме-
ханическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверх-
ностью  земли,  потенциальная  энергия  сжатой  пружины,  кинетическая  энергия,
полная  механическая  энергия,  период и  частота  колебаний,  длина  волны,  гром-
кость звука и высота тона, скорость света,  показатель преломления среды),  при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозна-
чения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависи-
мостей физических величин;

• характеризовать  свойства тел,  физические явления и  процессы,  используя закон
сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса,
законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового
чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и
записывать его математическое выражение;

• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций
практикоориентированного  характера:  выявлять  причинно-следственные  связи,
строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;
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• 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 дан-
ные, 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, оцени-
вать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпрети-
ровать результаты наблюдений и опытов;

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел
(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость перио-
да колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и незави-
симость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света,
разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зерка-
ле и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и
линейчатых  спектров  излучения):  самостоятельно  собирать  установку  из  избы-
точного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулиро-
вать выводы;

• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значе-
ние измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновы-
вать выбор способа измерения (измерительного прибора);

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-
мых 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 па-
дения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксиро-
вать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и гра-
фиков, делать выводы по результатам исследования;

• проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускоре-
ние тела при равноускоренном движении,  ускорение свободного падения,  жёст-
кость  пружины,  коэффициент  трения  скольжения,  механическая  работа  и  мощ-
ность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оп-
тическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения,
собирать экспериментальную установку и  выполнять измерения,  следуя предло-
женной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учётом заданной погрешности измерений;

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-
нием;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная
модель атома, нуклонная модель атомного ядра;

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств
с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния
и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды,
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физиче-
ских явлений и необходимые физические закономерности;

• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, из-
мерительных  приборов  и  технологических  процессов  при  решении  учебно-
-практических задач,  оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе;
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• приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использо-
вания 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, самостоя-
тельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности
полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источни-
ков;

• использовать  при  выполнении учебных заданий  научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знако-
вой системы в другую;

• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из
нескольких источников физического содержания, публично представлять результа-
ты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использо-
вать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников
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Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на осно-
ве требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабо-
чей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Хи-
мия» в образовательных организациях Российской Федерации.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, вос-
питания и развития обучающихся средствами учебного предмета,  устанавливает обяза-
тельное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и струк-
турирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и ка-
чественные  характеристики  содержания,  рекомендуемую  последовательность  изучения
химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализа-
ции требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне
основного общего образования,  а  также требований к  результатам обучения химии на
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 хи-
мией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о
путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энер-
гетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.

Изучение химии:
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культу-

ры личности, её общей и функциональной грамотности;
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся,

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследователь-
ских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятель-
ности;

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного вз-
гляда  на  единство  природы  и  человека,  является  ответственным  этапом
в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным зна-
ниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающих-
ся.

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания
учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базо-
вой 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 эле-
менте 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;
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–  представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.
Теоретические  знания  рассматриваются  на  основе  эмпирически  полученных  и

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выпол-
няя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практиче-
ского применения и получения изучаемых веществ.

Освоение программы по химии способствует формированию представления о хи-
мической  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: «Окружаю-
щий 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 од-
ного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формирова-
нии системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических
положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приоб-
щении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в фор-
мировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной
и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с ве-
ществами 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 бы-
стро меняющимся условиям жизни;

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к само-
стоятельной познавательной деятельности,  научным методам познания,  формирующим
мотивацию и развитие способностей к химии;

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта раз-
нообразной  деятельности,  познания  и  самопознания,  ключевых  навыков  (ключевых
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том
числе умений объяснять и  оценивать  явления окружающего мира,  используя знания и
опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседнев-
ной жизни и трудовой деятельности;

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценно-
сти химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности в  целях сохранения своего здоровья и окружающей природной
среды;

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспита-
нию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору
профиля и направленности дальнейшего обучения.

 Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего
образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68
часов (2 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

8 КЛАСС
Первоначальные химические понятия
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Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и веще-
ства.  Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах
познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Про-
стые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоян-
ства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля химического элемента в соединении.

Количество вещества.  Моль.  Молярная масса.  Взаимосвязь количества,  массы и
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 лаборатории и приёмами

обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств об-
разцов 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, взаимодей-
ствие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании,
взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей:
с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография, проведе-
ние очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, ил-
люстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых).

Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. На-

хождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Ок-
сиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промыш-
ленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода.

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндо-
термические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парниково-
го эффекта, разрушение озонового слоя.

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физиче-
ские и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и нена-

сыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе.
Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека.
Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных
вод.

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: со-
леобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура
оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов.

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Но-
менклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение основа-
ний.

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические
свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот.

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение
солей.

Генетическая связь между классами неорганических соединений.
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Химический эксперимент:
качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание,

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кис-
лородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с об-
разцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение
свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно ис-
пользование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, иссле-
дование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление
растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды
с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследо-
вание  образцов  неорганических  веществ  различных  классов,  наблюдение  изменения
окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида ме-
ди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получе-
ние нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, ре-
шение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соедине-
ний».

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные
реакции

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сход-
ных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Эле-
менты, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-
леева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера,
номеров периода и группы элемента.

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электрон-
ных  оболочек  атомов  первых  20  химических  элементов  Периодической  системы  Д.
И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодиче-
ской 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.

Химическая  связь.  Ковалентная  (полярная  и  неполярная)  связь.  Электроотрица-
тельность химических элементов. Ионная связь.

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисле-
ния и восстановления. Окислители и восстановители.

Химический эксперимент:
изучение  образцов  веществ  металлов  и  неметаллов,  взаимодействие  гидроксида

цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры
окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).

Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющих-
ся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, ана-
лиз,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,  эксперимент,  моделирование,
измерение, модель, явление.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоак-
тивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние ве-
щества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце.
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Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископае-

мые, топливо, водные ресурсы.

9 КЛАСС

Вещество и химическая реакция
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов пер-
вых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элемен-
тов в Периодической системе и строением их атомов.

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зави-
симость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства ве-
ществ, 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 окисле-
ния химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотер-
мические реакции, термохимические уравнения.

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых
химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катали-
зе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реак-
ции и положение химического равновесия.

Окислительно-восстановительные  реакции,  электронный  баланс  окислительно-
восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных ре-
акций с использованием метода электронного баланса.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,
анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Сте-
пень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и
сокращённые ионные уравнения реакций.  Свойства  кислот,  оснований и солей в свете
представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Поня-
тие о гидролизе солей.

Химический эксперимент:
ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – ме-

таллов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование
зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследо-
вание электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и
солей (возможно использование видео материалов),  проведение опытов,  иллюстрирую-
щих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа,
образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных
реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических ве-
ществ с помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач.

Неметаллы и их соединения
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные сте-

пени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химиче-
ские свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами).
Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие
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хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в
природе.

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, ха-
рактерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кисло-
рода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы.
Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представи-
тели кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как
представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе
промышленного способа получения серной кислоты. Применение серной кислоты. Соли
серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений
в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные
дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, ха-
рактерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химиче-
ские свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свой-
ства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, при-
менение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физиче-
ские и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические).
Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химиче-
ское загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение
воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и
химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические
свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, ха-
рактерные степени окисления.  Углерод,  аллотропные модификации,  распространение в
природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе.
Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы,
получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV),
гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её со-
ли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реак-
ция 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 источни-
ки углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их
роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, бел-
ках,  углеводах – и их роли в  жизни человека.  Материальное единство органических и
неорганических соединений.

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соеди-
нения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой
кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. Важнейшие строитель-
ные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного ис-
пользования 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,
отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно
использование  видеоматериалов),  ознакомление  с  образцами  хлоридов  (галогенидов),
ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеомате-
риалов),  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, ознакомле-
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ние с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование
видеоматериалов),  образцами азотных и фосфорных удобрений,  получение,  собирание,
распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион ам-
мония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентриро-
ванной 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, по-
лучение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение каче-
ственных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их протекания, озна-
комление с продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных задач
по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».

Металлы и их соединения
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положе-

ния в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов.
Строение  металлов.  Металлическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решётка.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства метал-
лов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные спосо-
бы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение
в быту и промышленности.

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические
свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение
щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической си-
стеме химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в приро-
де. 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 свой-
ства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-
леева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа.
Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение.

Химический эксперимент:
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изуче-

ние результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особен-
ностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видео-
материалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде
(возможно использование видеоматериалов),  признаков протекания качественных реак-
ций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), на-
блюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция
(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидрок-
сида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важней-
шие металлы и их соединения».

Химия и окружающая среда
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравле-
ниях.

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентра-
ция веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.

Химический эксперимент:
изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы).
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Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющих-
ся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, ана-
лиз,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,  эксперимент,  моделирование,
измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоак-
тивность,  молекула,  электрический  заряд,  проводники,  полупроводники,  диэлектрики,
фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, раство-
римость,  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 ископае-
мые, топливо, водные ресурсы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования до-
стигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственны-
ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться си-
стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её осно-
ве, в том числе в части:

1) патриотического воспитания:
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научно-

му наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

2) гражданского воспитания:
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе,  коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию
и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё пове-
дение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков;

3) ценности научного познания:
мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответству-

ющие современному уровню развития науки и составляющие основу для понимания сущ-
ности научной картины мира, представления об основных закономерностях развития при-
роды, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих законо-
мерностей;
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познавательные  мотивы,  направленные  на  получение  новых  знаний  по  химии,
необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, инфор-
мационной и  читательской  культуры,  в  том числе  навыков  самостоятельной работы с
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами ин-
формационных технологий;

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;

4) формирования культуры здоровья:
осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, уста-

новки на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребления алкоголя, наркотиков, курения),  необходимости соблюдения правил без-
опасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;

5) трудового воспитания:
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предмет-
ных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения об-
разования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интере-
сов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых
умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, от-
ветственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осозна-
ние ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а так-
же в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения за-
дач, связанных с окружающей природной средой, для 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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  значимые  для  формирования
мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система,
процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных
предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о
целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные,  регулятивные),  которые  обеспечивают  формирование  готовности  к
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: рас-

крывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать
взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фак-
тов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и
химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изу-
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чения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать
выводы и заключения;

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),
символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко при-
меняемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), хими-
ческая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-познавательных
задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные
признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять об-
щие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процес-
сах и явлениях.

Базовые исследовательские действия:
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказы-
ваемых 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, ис-
следования, составлять отчёт о проделанной работе.

Работа с информацией:
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная ли-
тература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически
оценивать противоречивую и недостоверную информацию;

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач
определённого  типа,  приобретение  опыта  в  области  использования  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
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта
на состояние окружающей природной среды.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
умения  задавать  вопросы  (в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии)  по  существу

обсуждаемой  темы,  формулировать  свои  предложения  относительно  выполнения
предложенной задачи;

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных
и  письменных  текстах;  делать  презентацию  результатов  выполнения  химического
эксперимента  (лабораторного  опыта,  лабораторной  работы  по  исследованию  свойств
веществ, учебного проекта);

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и
исследовательской  деятельности  при  решении  возникающих  проблем  на  основе  учёта
общих  интересов  и  согласования  позиций  (обсуждения,  обмен  мнениями,  «мозговые
штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества
выполненной работы и другие).
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Регулятивные универсальные учебные действия:
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,

контролировать  и  при  необходимости  корректировать  свою  деятельность,  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,
самостоятельно  составлять  или  корректировать  предложенный алгоритм  действий  при
выполнении  заданий  с  учётом  получения  новых  знаний  об  изучаемых  объектах  –
веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели,
умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  составе  предметных  результатов  по  освоению  обязательного  содержания,
установленного  данной  федеральной  рабочей  программой,  выделяют:  освоенные
обучающимися  научные  знания,  умения  и  способы  действий,  специфические  для
предметной  области  «Химия»,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:

• раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,  химический
элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),
валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества,
моль,  молярная  масса,  массовая  доля  химического  элемента  в  соединении,
молярный  объём,  оксид,  кислота,  основание,  соль,  электроотрицательность,
степень  окисления,  химическая  реакция,  классификация  реакций:  реакции
соединения,  реакции  разложения,  реакции  замещения,  реакции  обмена,  экзо-  и
эндотермические  реакции,  тепловой  эффект  реакции,  ядро  атома,  электронный
слой  атома,  атомная  орбиталь,  радиус  атома,  химическая  связь,  полярная  и
неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая
доля вещества (процентная концентрация) в растворе;

• иллюстрировать  взаимосвязь  основных  химических  понятий  и  применять  эти
понятия при описании веществ и их превращений;

• использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и
уравнений химических реакций;

• определять  валентность  атомов  элементов  в  бинарных  соединениях,  степень
окисления  элементов  в  бинарных  соединениях,  принадлежность  веществ  к
определённому  классу  соединений  по  формулам,  вид  химической  связи
(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;

• раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.  И. Менделеева:  демонстрировать
понимание  периодической  зависимости  свойств  химических  элементов  от  их
положения  в  Периодической  системе,  законов  сохранения  массы  веществ,
постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро;

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  Периодической  системы
химических  элементов:  различать  понятия  «главная  подгруппа  (А-группа)»  и
«побочная  подгруппа  (Б-группа)»,  малые  и  большие  периоды,  соотносить
обозначения,  которые  имеются  в  таблице  «Периодическая  система  химических
элементов  Д.  И. Менделеева»  с  числовыми  характеристиками  строения  атомов
химических  элементов  (состав  и  заряд  ядра,  общее  число  электронов  и
распределение их по электронным слоям);
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• классифицировать  химические  элементы,  неорганические  вещества,  химические
реакции  (по  числу  и  составу  участвующих  в  реакции  веществ,  по  тепловому
эффекту);

• характеризовать  (описывать)  общие  химические  свойства  веществ  различных
классов,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных  уравнений
соответствующих химических реакций;

• прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  качественного  состава,
возможности протекания химических превращений в различных условиях;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,  массовую
долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в
растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;

• применять  основные  операции  мыслительной  деятельности  –  анализ  и  синтез,
сравнение,  обобщение,  систематизацию,  классификацию,  выявление  причинно--
следственных  связей  –  для  изучения  свойств  веществ  и  химических  реакций,
естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование,
эксперимент (реальный и мысленный);

• следовать  правилам  пользования  химической  посудой  и  лабораторным
оборудованием,  а  также  правилам  обращения  с  веществами  в  соответствии  с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и
собиранию  газообразных  веществ  (водорода  и  кислорода),  приготовлению
растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и
проводить  химические  эксперименты  по  распознаванию  растворов  щелочей  и
кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).

•

К концу обучения в 9  классе предметные результаты на  базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
• раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  химический  элемент,  атом,

молекула,  ион,  катион,  анион,  простое  вещество,  сложное  вещество,  валентность,
электроотрицательность,  степень окисления,  химическая реакция, химическая связь,
тепловой  эффект  реакции,  моль,  молярный  объём,  раствор,  электролиты,
неэлектролиты,  электролитическая  диссоциация,  реакции  ионного  обмена,
катализатор,  химическое  равновесие,  обратимые  и  необратимые  реакции,
окислительно-восстановительные реакции,  окислитель,  восстановитель,  окисление и
восстановление,  аллотропия,  амфотерность,  химическая  связь  (ковалентная,  ионная,
металлическая),  кристаллическая  решётка,  коррозия  металлов,  сплавы,  скорость
химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества;

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия
при описании веществ и их превращений;

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений
химических реакций;

• определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов  в  соединениях
различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по
формулам,  вид  химической  связи  (ковалентная,  ионная,  металлическая)  в
неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в
водных  растворах  неорганических  соединений,  тип  кристаллической  решётки
конкретного вещества;

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических  элементов:  различать  понятия  «главная  подгруппа  (А-группа)»  и
«побочная  подгруппа  (Б-группа)»,  малые  и  большие  периоды,  соотносить
обозначения,  которые  имеются  в  периодической  таблице,  с  числовыми
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характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее
число  электронов  и  распределение  их  по  электронным  слоям),  объяснять  общие
закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых
периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов;

• классифицировать  химические  элементы,  неорганические  вещества,  химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту,
по изменению степеней окисления химических элементов);

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и
сложных  веществ,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных  и  ионных
уравнений соответствующих химических реакций;

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей  и  солей,
полные  и  сокращённые  уравнения  реакций  ионного  обмена,  уравнения  реакций,
подтверждающих  существование  генетической  связи  между  веществами  различных
классов;

• раскрывать  сущность  окислительно-восстановительных  реакций  посредством
составления электронного баланса этих реакций;

• прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  строения,  возможности
протекания химических превращений в различных условиях;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе,
проводить расчёты по уравнению химической реакции;

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием,
а  также  правила  обращения  с  веществами  в  соответствии  с  инструкциями  по
выполнению  лабораторных  химических  опытов  по  получению  и  собиранию
газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);

• проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных  веществ:
распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,
сульфат-,  гидроксид-ионы,  катионы  аммония  и  ионы  изученных  металлов,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

• применять  основные  операции  мыслительной  деятельности  –  анализ  и  синтез,
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей –
для изучения свойств веществ и  химических реакций,  естественно-научные методы
познания  –  наблюдение,  измерение,  моделирование,  эксперимент  (реальный  и
мысленный).
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО и  на основе  УМК по биологии для
общеобразовательных учреждений под редакцией  И.Н. Пономарёвой.                       Авторской

программы 5-9 классы (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. ). – Издательский
центр « Вентана-Граф», 2017 год

Общее число учебных часов за 3года  обучения по авторской программе составляет 170
часов, из них 34 (1ч в неделю) в 7 классе, по 68 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. Так как по учебному
графику МАНОУ СОШ №25 - 34 учебных недели, то по рабочей программе общее число учебных
часов за 3 года обучения составляет 170 часа.

Реализация программы по биологии может осуществляться с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Практическая часть программы

классы
классы

5 6 7 8 9 Итого
Лабораторные  и
практические работы

3/1 2/1 15/- 10 /1 5/2 35/5

Экскурсии 1 4 3 5 - 13

2. 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
Раздел " Живые организмы"

Учащийся научится:

•  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов  растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов)
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
•  различать по внешнему виду,  схемам и описаниям реальные биологические  объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов
•  сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
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•  описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Учащийся получит возможность научиться:
•  находить  информацию  о  растениях,  животных,  грибах  и  бактериях  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет-ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•  основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов  различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных, работы с определителями растений, размножения и выращивания
культурных растений, уходом за домашними животными;
•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению к  объектам  живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•  осознанно  использовать  знания  основных правил  поведения  в  природе;  выбирать  целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
•  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с  изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных,
грибов  и  бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства
человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•  аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
•  объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления  биологических
объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани,  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки
биологических объектов;
•  сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),  процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение нения;
•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
•  знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
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•  находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет-ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  собственному
здоровью  и  здоровью  других  людей;  находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,
интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;
•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об  организме  человека  и  его
жизнедеятельности
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями
строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать  совместную  деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

•  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,  биосферы)  и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
•  аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от  состояния
окружающей среды;
•  осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
•  объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе  сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
•  объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения  приспособленности,
процесс видообразования;
•  различать по внешнему виду,  схемам и описаниям реальные биологические  объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
•  сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы  и  умозаключения  на  основе
сравнения;
•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и  систем
органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения
в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
•  описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
•  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;
•  находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной  литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению к  объектам  живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими
и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,
учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы..

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих
личностных результатов:

8 класс
формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
интеллектуальных  умений  (доказывать  строить  рассуждения,  анализировать,  делать  выводы);
эстетического отношения к живым объектам;
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям  и
образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
освоение социальных норм и правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
9 класс
развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного
выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование  понимания  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;
формирование  экологической  куль  туры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание  значения семьи в  жизни человека и общества;  принятие  ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; •развитие эстетического сознания
через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера.
Метапредметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются:

8 класс
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;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
9 класс
умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции:
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками, работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и раз решать кон
флик ты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

8 класс
формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью  своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  действий  по  сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе,
родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
овладение  методами  биологической науки;  наблюдение  и  описание  биологических  объектов  и
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;
9 класс
формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных
экологических  проблем,  необходимости  рационального  природопользования,  защиты  здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

3. Содержание курса
Живые организмы

Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о животных.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организ-
м животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных.
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений живот-
ных в природе.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Проис-
хождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Черви
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и
паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых чер-
вей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и
их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членисто-
ногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-
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ние  в  природе  и  жизни  человека.  Охрана  ракообразных.  Класс  Паукообразные.  Особенности
строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи —
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс Насеко-
мые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека.  Насекомые  — вредители.  Меры по  сокращению
численности насекомых-вредителей.  Насекомые, снижающие численность вредителей растений.
Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомаш-
ненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или
Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Раз-
множение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значе -
ние рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных
запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и рас-
пространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутрен-
нее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни
человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обита-
ния, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкаю-
щихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в
природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности
птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через
яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц.
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, прие-
мы выращивания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Мле-
копитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускула-
туры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рас-
судочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболева-
ний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Профилактика  бешенства.  Экологические  группы млекопитающих.  Сезонные  явления  в  жизни
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие по-
роды домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопо-
знания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в си-
стеме животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как соци-
ального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический со-
став, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, ткане-
вая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная си-
стема. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегета-
тивная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной систе-
мы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Осо-
бенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения дея-
тельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная си -
стема. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней
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секреции:  гипофиз,  эпифиз,  щитовидная  железа,  надпочечники.  Железы  смешанной  секреции:
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соедине-
ние костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и тру-
довой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета
и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двига-
тельного аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови.
Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в  защите организма.  Иммунитет,
факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области имму-
нитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая
системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена
сердечно-сосудистой системы.  Профилактика  сердечно-сосудистых заболеваний.  Кровотечение.
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор
здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при останов-
ке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обра-
ботка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль
ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питатель-
ных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилакти-
ка отравлений и гепатита.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органиче-
ских и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры
их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регу-
ляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях сре-
ды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи,
его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочепо-
ловые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды.
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследствен-
ные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. За-
бота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика.
ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз
и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нару-
шения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных
систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
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Высшая нервная деятельность
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значени-
е. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование.
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения
в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, ха-
рактер,  одаренность.  Цели  и  мотивы деятельности.  Значение  интеллектуальных,  творческих  и
эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения челове-
ка.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное пи-
тание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособитель-
ные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружаю-
щей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним.
Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблю-
дение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей сре-
ды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипо-
теза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки.
Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в
биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уров-
ни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых
природных объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, ор-
ганоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна
из причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития орга-
низмов.
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества,
их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Пита-
ние, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение.  Половые клетки.  Оплодотворение.  Наследственность и изменчивость  —
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник
учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчи-
вость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе
эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экоси-
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стеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, парази-
тизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное со-
общество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — гло-
бальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосфе-
ры. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообра-
зие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосисте-
мах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата).
3. Изучение органов цветкового растения.
4. Изучение строения позвоночного животного.
5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении.
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
7. Изучение строения водорослей.
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
12. Определение признаков класса в строении растений.
13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств.
14. Изучение строения плесневых грибов.
15. Вегетативное размножение комнатных растений.
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями
на раздражения.
18. Изучение строения раковин моллюсков.
19. Изучение внешнего строения насекомого.
20. Изучение типов развития насекомых.
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»
1. Многообразие животных.
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или
музей).
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.
2. Изучение строения головного мозга.
3. Выявление особенностей строения позвонков.
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические
закономерности»
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.
2. Выявление изменчивости организмов.
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»
1. Изучение и описание экосистемы своей местности.
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2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
3. Естественный отбор — движущая сила эволюции.
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие ви-

зуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве  культуры.  Искусство рассматривается  как особая  духовная
сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,  художественный и  нрав-
ственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный харак-
тер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-при-
кладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и
экранных искусствах.  Основные формы учебной деятельности — практическая художе-
ственно-творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эсте-
тическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирова-
ние активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личност-
но значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и береж-
ного  отношения  к  истории культуры своего Отечества,  выраженной в  её  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  про-
странственной среды, в понимании   красоты   человека.

Программа направлена на достижение основного результата образования — разви-
тие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творче-
ского развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию.

Реализация  программы по изобразительному искусству может осуществляться  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

ТАБЛИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ

Содержание
Количество часов

8 класс
Изобразительное  искусство  в  театре,  кино,  на

телевидении.
34

-Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в
синтетических искусствах.

8

-Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.  Эволюция
изобразительных искусств и технологий.

8

-Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 11
-Телевидение-пространство  культуры?  Экран-искусство-

зритель.
7

Итого: 34

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА

Выпускник научится:
• рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных произведений  -  шедевров

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
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• систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна;

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать  единство  художественного  и  функционального  в  вещи,  форму  и

материал;
• иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве

городской среды;
• понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое  изображение

объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,

круг – цилиндр, шар и т. д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и

вспомогательные соединительные элементы;
• применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;
• создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-

проектов;
• получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов

архитектуры  и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов

дизайна одежды;
• применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в

формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
• отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный

композиционный замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.  София

Киевская. Фрески. Мозаики;
• различать  итальянские и  русские  традиции в  архитектуре  Московского Кремля.

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
• различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.  Понимать

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и  храма

Покрова-на-Рву;
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• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;

• работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими

материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в  изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
• выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной  живописи

XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в

материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные

художественные  материалы для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

• владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь  аргументировать  свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

• различать и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

• выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;

• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши

и др.);
• различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,

живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
• называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного  искусства  и

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
• называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  XVIII  века  и

определять скульптурные памятники;
• называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества  передвижников»  и

определять их произведения живописи;
• называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX  века  и

определять произведения пейзажной живописи;
• понимать  особенности  исторического  жанра,  определять  произведения

исторической живописи;
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• активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры
и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

• определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники
архитектуры модерна;

• использовать навыки  формообразования,  использования  объемов  в  архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;

• создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
• узнавать,  называть основные художественные стили  в  европейском и  русском

искусстве и время их развития в истории культуры;
• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания

композиции на определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.

Модерн. Авангард. Сюрреализм;
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими

материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура);
• использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного

пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших

музеев мира;
• использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-  пространственной

композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н.

Бенуа, М.В. Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной  фотографии (композиция,

план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа.  С.М.  Эйзенштейн.  А.А.

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного

спектакля;
• применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-творческие

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
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• добиваться  в  практической  работе  большей  выразительности  костюма  и  его
стилевого единства со сценографией спектакля;

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных
средств фотографии;

• применять в  своей съемочной  практике  ранее  приобретенные знания  и  навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и

компьютерного монтажа;
• применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;
• использовать  опыт  документальной  съемки  и  тележурналистики  для

формирования школьного телевидения;
• реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в  практике

создания видео-этюда.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В  соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты —  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными результатами,  формируемыми
при изучении изобразительного искусства в основной школе в соответствии с программой
воспитания  МОБУ  СОШ  №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО
Кореновский район, являются:

развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и  социальной
солидарности;

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите  интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее  России  на  основе  развития
программ  патриотического  воспитания  детей,  в  том  числе  военно-патриотического
воспитания;

развития у детей нравственных чувств (чести, долга,  справедливости,  милосердия и
дружелюбия);

формирования  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра;

развития  сопереживания  и  формирования  позитивного  отношения  к  людям,  в  том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации;
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увеличение  доступности  детской  литературы  для  семей,  приобщение  детей  к
классическим  и  современным  высокохудожественным  отечественным  и  мировым
произведениям искусства и литературы;

создание  и  поддержку  производства  художественных,  документальных,  научно-
популярных,  учебных  и  анимационных  фильмов,  направленных  на  нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических  культурных
традиций и народного творчества.

содействие  повышению  привлекательности  науки  для  подрастающего  поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;

развития  навыков  совместной  работы,  умения  работать  самостоятельно,  мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической творческой деятельности:

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

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

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

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

умение  организовать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-
творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения
учебного предмета:

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

освоение  художественной  культуры  во  всем  многообразии  ее  видов,  жанров  и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественной  творчество  разных  народов,
классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,  искусство
современности);

воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
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приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне,  приобретение  опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках  и  различных  видах  визульно-пространственных  искусств,  в  специфических
формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусств;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра.

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография —
особый вид художественного творчества.

Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если

бы».
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.  Эволюция  изобразительных

искусств и технологий
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение

реальности.
Грамота фотокомпозиции и  съёмки. Основа операторского мастерства:  умение

видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На  фоне  Пушкина  снимается  семейство». Искусство  фотопейзажа  и

фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография  и  компьютер. Документ  или  фальсификация:  факт  и  его

компьютерная трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый  язык  экрана. Синтетическая  природа  фильма  и  монтаж.

Пространство и время в кино.
Художник —  режиссёр —  оператор. Художественное  творчество  в  игровом

фильме.
От  большого  экрана  к  твоему  видео. Азбука  киноязыка.  Фильм  — «рассказ  в

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный  мир  кинематографа. Искусство  анимации  или  Когда  художник

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.
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Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас.  Информационная  и  художественная  природа

телевизионного изображения.
Телевидение  и  документальное  кино. Телевизионная  документалистика:  от

видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение,  видео,  Интернет...  Что дальше? Современные формы экранного

языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

239



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»

1. Пояснительная записка

  Рабочая программа  по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных организаций 
составлена на основе  авторской программы «Музыка. 5-8 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской   Москва «Просвещение», 2017  г.
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 136
часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Музыка»  на  этапе  основного
общего образования, в том числе в 5,6,7, 8   классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в
неделю. Рабочая программа на  5-8 классы рассчитана на 136 часа: по 34 часа (1 час в
неделю) согласно учебному плану школы.

Реализация  программы  по  «музыке»  может  осуществляться  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

 
 Таблица тематического распределения количества часов

№ Разделы, темы  Авторская программа Рабочая программа
1 Раздел 1.

-Классика и современность
-Традиции и новаторство в музыке

17
18

16
18

Всего: 34ч. 35 34

 2.Планируемые результаты освоения  учебного предмета
 Изучение  курса  «Музыка»  в  основной  школе  обеспечивает  определенные

результаты.
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, тем-

п, динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-

роических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений

разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-

зыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных

образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-
нителях;

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии
общей культуры народа;

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
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• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  произведениях
композиторов;

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-
ного музыкального творчества;

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;

• различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструменталь-
ной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

• называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола,
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и
т.п.);

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,
рондо);

• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,

струнных, ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные

произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в

различных музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,

сюжета в творчестве различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-

ведений;
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• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литерату-
ры на основе осознания специфики языка каждого из них;

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (a cappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической де-

ятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни чело-

века и общества;
• эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии

для записи и воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-

ведений различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при

составлении домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной  и  светской музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения

музыкального искусства;
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• различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в
том числе с ориентацией на нотную запись;

• активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира,  математики и
др.).

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:

чувство  гордости за  свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  знание  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

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

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

эстетические потребности, ценности и чувства,  эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в познавательной  и  практической
деятельности учащихся:

умение самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе развития
познавательных мотивов и интересов;

умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей, осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее  решения, вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов;

владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;
умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  стремление к самостоятельному общению с искусством
и художественному самообразованию.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;

сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для дальнейшего  духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни  отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;

развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;

сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую деятельность  (слушание музыки,  пение,  инструментальное музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

овладение основами  музыкальной  грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

приобретение устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;

сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

 3.Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное  содержание  музыкального  образования  в  Примерной  программе  основного
общего образования представлено следующими содержательными линиями:
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•  Музыка как вид искусства.
•  Народное музыкальное творчество.
•  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
•    Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—X вв.
•  Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
•  Современная музыкальная жизнь.
•  Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с
предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка  как  вид  искусства.  Интонация  —  носитель  образного  смысла.  Многообразие
интонационно-образных  построений.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение
художественных идей и средоточие смысла.  Средства музыкальной выразительности в
создании  музыкального  образа  и  характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,
инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной
музыки.  Различные  формы  построения  музыки  (двухчастная  и  трёхчастная,  вариации,
рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,  драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная
музыка.  Многообразие  связей  музыки  с  литературой.  Взаимодействие  музыки  и
литературы  в  музыкальном  театре.  Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным
искусством.  Взаимодействие  музыки  и  различных  видов  и  жанров  изобразительного
искусства в музыкальном театре.
Портрет  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Картины  природы  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые  направления,  национальные
школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов.  Искусство  исполнительской  интерпретации  в  музыке  (вокальной  и
инструментальной).
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии
общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской  народной  вокальной  и  инструментальной  музыки.  Русские  народные
музыкальные  инструменты.  Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное
творчество  (характерные  черты,  основные  жанры,  темы,  образы).  Народно-песенные
истоки русского профессионального музыкального творчества.
Музыкальный  фольклор  разных  стран:  истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы
традиционных  обрядов.  Этническая  музыка.  Знакомство  с  разнообразными  явлениями
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего
региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное,
сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального  искусства.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой
музыки. Музыка религиозной традиции русских  композиторов. Русская музыка XVII—
XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные
черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от
эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
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средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  Роль фольклора в
становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка
западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов.
Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство,
театр, кино).
Родство  зрительных,  музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различие
выразительных средств разных видов искусства.
Русская  и  зарубежная  музыкальная  культура  XX—XXI  вв.  Творчество  русских  и
зарубежных  композиторов  XX—XXI  вв.  Стиль  как  отражение  мироощущения
композитора.  Стилевое  многообразие  музыки  XX—XXI  вв.  (импрессионизм,
неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Музыкальное  творчество  русских  и  зарубежных  композиторов  академического
направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная  музыка:  авторская  песня,
электронная  музыка,  рок-музыка  (рок-опера,  рок-н-ролл,  фолк-рок,  арт-рок),  мюзикл,
диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная  музыкальная  жизнь.  Музыкальный  фольклор  народов  России.  Истоки  и
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной  традиции.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  композиторы,
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке.
Электронная  музыка.  Синтетические  жанры  музыки  (симфония-сюита,  концерт-
симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных
исполнительских  составах  (пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,  ансамбль,  хор;
аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон,
бас; хоры: народный,
академический;  музыкальные инструменты:  духовые,  струнные,  ударные,  современные
электронные;  виды  оркестра:  симфонический,  духовой,  ка-мерный,  оркестр  народных
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр).
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.
Информационно-коммуникационные  технологии  в  музыкальном  искусстве.  Панорама
современной музыкальной жизни в России и за рубежом.
Значение  музыки  в  жизни  человека.  Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая
сила  музыки  как  вида  искусства.  Противоречие  как  источник  непрерывного  развития
музыки  и  жизни.  Вечные  проблемы  жизни,  их  воплощение  в  музыкальных  образах.
Разнообразие  функций  музыкального  искусства  в  жизни  человека,  общества.  Влияние
средств  массовой  информации,  центров  музыкальной  культуры  (концертные  залы,
фольклорные  объединения,  музеи)  на  распространение  традиций  и  инноваций
музыкального  искусства.  Всеобщность,  интернациональность  музыкального  языка.
Музыка мира как диалог культур.
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Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Tехнология)»
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«Труд  (Технология)» В  СИСТЕМЕ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение  учебного  предмета  «Труд (Технология)»  способствует  достижению
следующих целей основного общего образования:
•  обеспечение  всем  обучающимся  оптимального,  с  учётом  их  возможностей,
интеллектуального развития;
•  становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности,
неповторимости;
•  социально-нравственное и эстетическое воспитание;
•  знакомство  обучающихся  с  основами  систематизированных  знаний  о  природе,
обществе, технике и культуре;
•  развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического
мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);
•  выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования
и  разрешения  определённых  теоретических  и  практических  проблем,  связанных  с
природой, общественной жизнью, техникой и культурой;
•  формирование  у  обучающихся  научно  обоснованной  системы  взглядов  и
убеждений, определяющих их отношение к миру;
•  формирование  у  обучающихся  потребности  в  самостоятельном  пополнении
имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;
•  ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации
труда  в  таких  важнейших  отраслях,  как  машиностроение,  электротехническая  и
химическая  промышленность,  сельское  хозяйство  и  т.  д.,  формирование  умений
пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами;
•  понимание  важнейших  закономерностей  технических,  технологических  и
организационных  процессов,  общих  для  многих  областей  промышленного  и
сельскохозяйственного производства и сферы услуг;
•  обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.

Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего
образования  всех  школьников,  предоставляя  им  возможность  применять  на  практике
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий
в  своём  содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых
ценностей,  что  соответствует  потребностям  развития  общества.  В  рамках  технологии
происходит  знакомство  с  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  в
различных  сферах  общественного  производства.  Тем  самым  обеспечивается
преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности.

Целями реализации рабочей программы являются:
•  достижение  выпускниками  планируемых  результатов,  компетенций  и

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

•  становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности,
неповторимости.

Программа  обеспечивает  оперативное  введение  в  образовательный  процесс
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содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство,
на  котором  происходит  сопоставление  обучающимися  собственных  стремлений,
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.

Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—8 классах, 1 ч в 9 классе
— за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА
«Труд (Технология)» В 7-9 КЛАССАХ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
•  осознание  роли  техники и  технологий для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта;
•  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
•  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации;
•  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
•  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

•  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета  «Труд
(Технология)»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в Программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня
(в списке выделены курсивом).

РЕЗУЛЬТАТЫ,  ЗАЯВЛЕННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ «Труд (Технология)» ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:

•  называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•  называть  и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•  объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
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технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
•  проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
•  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий в  сферах медицины,  производства и  обработки материалов,
машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  в  информационной
сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-
технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
•  следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
•  оценивать  условия  применимости  технологии,  в  том  числе  с  позиций
экологической защищенности;
•  прогнозировать  по  известной технологии выходы (характеристики продукта)  в
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экс-
периментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность —
качество),  проводить  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  не-
сколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного
материального или информационного продукта;
•  проводить оценку и испытание полученного продукта;
•  проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или
информационных продуктах;
•  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•  проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:

—  изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;

—  модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;

—  определение характеристик и разработку материального продукта,  включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);

—  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
—  изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной

оболочке;
•  проводить  и  анализировать  разработку  и/или  реализацию  технологических
проектов, предполагающих:

—  оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
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•  обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными
субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их
потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,
регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта  и  её  пилотного
применения;  разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;

• разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;

• проводить  и  анализировать  разработку  и/или  реализацию  проектов,
предполагающих:

• планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

• планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведённых исследований потребительских интересов;

• разработку плана продвижения продукта;
• проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,

позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
•  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
•  модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их
характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
•  технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного
анализа  и  унификации  деятельности  описание  в  виде  инструкции  или
технологической карты;
•  оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения

Выпускник научится:
•  характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития;
•  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её
развития;
•  разъяснять  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;
•  характеризовать группы предприятий региона проживания;
•  характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-
тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;
•  анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;
•  анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории;
•  анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением
определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-
тельности;
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•  наблюдать  (изучать),  знакомиться  с  современными  предприятиями  в  сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-
тов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;
•  выполнять  поиск,  извлечение,  структурирование  и  обработку  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
•  предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального
образования для занятия заданных должностей;
•  анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

•  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области
энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания;
•  перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
•  характеризует  технологические  системы,  преобразующие  энергию  в  вид,
необходимый потребителю;
•  осуществляет  сборку  электрических  цепей  по  электрической  схеме,  проводит
анализ неполадок электрической цепи;
•  осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с
поставленной задачей;
•  конструирует  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  технических
конструкторов;
•  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
•  разъясняет функции модели и принципы моделирования;
•  создаёт модель, адекватную практической задаче;
•  характеризует  современную  индустрию  питания,  в  том  числе  в  регионе
проживания, и перспективы её развития;
•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
•  составляет рацион питания, адекватный ситуации;
•  планирует продвижение продукта;
•  регламентирует заданный процесс в заданной форме;
•  проводит оценку и испытание полученного продукта;
•  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
•  получил опыт освоения  материальных технологий (технологий художественно-
прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий,
кулинарной  обработки  пищевых  продуктов,  технологий растениеводства  и
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животноводства);
•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта  на  основе  технологической  документации  с  применением  элементарных  (не
требующих регулирования) и  сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
•  получил  и  проанализировал  опыт  разработки  (комбинирование,  изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и
информационного продукта с заданными свойствами;
•  получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта.

9 класс

По завершении учебного года обучающийся:
•  объясняет  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно
избранными  примерами,  характеризует  тенденции  развития  социальных  технологий  в
XXI в., характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
•  называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии;
•  называет  и  характеризует  технологии в  области  электроники  (фотоники,
нанотехнологий), тенденции их развития и новые продукты на их основе;
•  объясняет  закономерности  технологического  развития  цивилизации,  принципы
трансфера технологий, перспективы работы инновационных предприятий;
•  разъясняет  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;
•  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
•  оценивает  условия  использования  технологии,  в  том  числе  с  позиций
экологической защищённости;
•  прогнозирует  по  известной  технологии выходы  (характеристики  продукта)  в
зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,  проверяет  прогнозы  опытно-
экспериментальным  путём,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;
•  анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•  в  зависимости  от  ситуации  оптимизирует  базовые  технологии  (затратность  —
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
•  анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории;
•  анализирует  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением
определённого  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности;
•  получил  и  проанализировал  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с
современными  производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  в
информационной сфере ознакомления с деятельностью занятых в них работников;
•  получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-
мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;
•  называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания;
•  характеризует  ситуацию на региональном рынке труда,  называет тенденции её
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развития;
•  получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;
•  получил и проанализировал опыт разработки и реализации специализированного
проекта.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты —  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными результатами,  формируемыми
при изучении технологии в  основной школе в  соответствии с  программой воспитания
МАНОУ СОШ №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО  Кореновский
район, являются:

• создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной  гражданской  позиции,
гражданской  ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;

• развитие культуры межнационального общения;
• формирование  приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,

взаимопомощи народов;
• воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их

чувствам, религиозным убеждениям;
• развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и

социальной солидарности;
• формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых  установок

личности,  позволяющих  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• развитие у  подрастающего поколения уважения  к  таким символам государства,
как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим  символам  и
памятникам Отечества;

• развитие  поисковой  и  краеведческой  деятельности,  детского  познавательного
туризма.

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);

• формирования  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра;

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
• оказания  помощи детям  в  выработке  моделей  поведения  в  различных  трудных

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
• воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации;
• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,

поддержку научно-технического творчества детей;
• создание условий для  получения детьми достоверной информации о  передовых

достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышения
заинтересованности  подрастающего  поколения  в  научных  познаниях  об
устройстве мира и общества.
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• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
• формирования  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности

трудиться,  добросовестного,  ответственного и  творческого отношения к  разным
видам  трудовой  деятельности,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей;

• развития  навыков  совместной  работы,  умения  работать  самостоятельно,
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих
действий;

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,
приносящим вред экологии.

Точка роста: «Промышленный дизайн»
Личностные результаты:

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных

заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения

преодолевать трудности;
• развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности

мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с

другими обучающимися.
«Разработка  приложений  виртуальной  и  дополненной  реальности:  3D-

моделирование и программирование»
Личностные результаты:

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных

заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения

преодолевать трудности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с

другими обучающимися.
«Геоинформационные технологии»
Программные требования к уровню воспитанности (личностные результаты):
– сформированность внутренней позиции обучающегося, эмоционально-
положительное отношение обучающегося к школе, ориентация на познание нового;
– ориентация на образец поведения «хорошего ученика»;
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– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированность мотивации к учебной деятельности;
– знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способность к решению моральных проблем на основе координации различных точек 
зрения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Программные требования к уровню развития:
– сформированность пространственного мышления, умение видеть объём в плоских 
предметах;
– умение обрабатывать и систематизировать большое количество информации;
– сформированность креативного мышления, понимание принципов создания нового 
продукта;
– сформированность усидчивости, многозадачности;
– сформированность самостоятельного подхода к выполнению различных задач, 
умение работать в команде, умение правильно делегировать задачи.
«Программирование python и управление беспилотными летательными 
аппаратами»
• критическое отношение к информации и избирательность
её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ
социальной жизни в группах и сообществах;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
другими обучающимися.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты:
•  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
•  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности;
•  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-
техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;
•  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих стандартного применения одного из  них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
•  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
•  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
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•  осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по
обоснованию  технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
•  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
•  оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её
решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства;
•  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;
•  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Точка роста: «Промышленный дизайн»:
Регулятивные универсальные учебные действия:
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой
цели;
 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;
 умение различать способ и результат действия;
 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения
задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных
ситуациях;
 умение  оценивать  получающийся  творческий  продукт  и  соотносить  его  с
изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо
замысла.
 Познавательные универсальные учебные действия  :
 умение  осуществлять  поиск  информации  в  индивидуальных  информационных
архивах  обучающегося,  информационной  среде  образовательного  учреждения,
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
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 умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
 умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 умение  строить  логические  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об
объекте;
 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно
достраивать с восполнением недостающих компонентов.
 Коммуникативные универсальные учебные действия  :
 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 умение выслушивать собеседника и вести диалог;
 способность признавать возможность существования различных точек зрения и
право каждого иметь свою;
 умение  планировать  учебное  сотрудничество  с  наставником  и  другими
обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 умение  осуществлять  постановку  вопросов:  инициативное  сотрудничество  в
поиске и сборе информации;
 умение  разрешать  конфликты:  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.

«Разработка  приложений  виртуальной  и  дополненной  реальности:  3D-
моделирование и программирование»

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой

цели;
 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;
 умение различать способ и результат действия;
 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных

ситуациях;
 умение  оценивать  получающийся  творческий  продукт  и  соотносить  его  с

изначальным замыслом,  выполнять  по  необходимости  коррекции  либо  продукта,  либо
замысла.
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 Познавательные универсальные учебные действия:
 умение  осуществлять  поиск  информации  в  индивидуальных  информационных

архивах  обучающегося,  информационной  среде  образовательного  учреждения,
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
 умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;
 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 умение  строить  логические  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об

объекте;
 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
 умение моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель,

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 умение  синтезировать,  составлять  целое  из  частей,  в  том числе  самостоятельно

достраивать с восполнением недостающих компонентов.
 Коммуникативные универсальные учебные действия:
 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 умение выслушивать собеседника и вести диалог;
 способность  признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и

право каждого иметь свою;
 умение  планировать  учебное  сотрудничество  с  наставником  и  другими

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске

и сборе информации;
 умение  разрешать  конфликты:  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.
«Геоинформационные технологии»
• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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• моделировать географические объекты и явления;
• приводить примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности.

«Программирование  python  и  управление  беспилотными  летательными
аппаратами»
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение принимать и сохранять учебную задачу;
• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;
• умение различать способ и результат действия;
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи
на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• умение осваивать способы решения проблем творческого
характера в жизненных ситуациях;
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным
замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах
обучающегося,  информационной  среде  образовательного  учреждения,  федеральных
хранилищах информационных образовательных ресурсов;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
•  умение моделировать,  преобразовывать объект из  чувственной формы в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая);
•  умение  синтезировать,  составлять  целое  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно
достраивать с восполнением недостающих компонентов.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•  умение  аргументировать  свою  точку  зрения  на  выбор  оснований  и  критериев  при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• умение выслушивать собеседника и вести диалог;
• способность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися:
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
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задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере:
•  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и  культуры труда;  классификация видов и  назначения  методов получения  и
преобразования  материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
•  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
•  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;
•  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
•  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
•  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности
деятельности; применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
•  владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;
в трудовой сфере:
•  планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
•  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
•  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
•  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
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и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
•  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
•  оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
•  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
•  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
будущей  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования;
•  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
•  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных  средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта
труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
•  овладение  методами эстетического  оформления изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
•  рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;
•  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное  планирование
работ;
•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
•  участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
•  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
•  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу сверстников и  построение  продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
•  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
•  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда  или
услуги;
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в физиолого-психологической сфере:
•  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
•  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к  инструментам,  с
учётом технологических требований;
•  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Точка роста: «Промышленный дизайн»:
В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:

 правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и  лабораторным
оборудованием.

уметь:
 применять  на  практике  методики  генерирования  идей;  методы  дизайн-анализа  и
дизайн-исследования;
  анализировать формообразование промышленных изделий;
 строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;
 передавать с помощью света характер формы;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;
 применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из
бумаги, картона);
 работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360);
 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической
защищённости;
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 представлять свой проект.
владеть:
 научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  приёмами
проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования
в области промышленного (индустриального) дизайна.

«Разработка  приложений  виртуальной  и  дополненной  реальности:  3D-
моделирование и программирование»

В результате освоения программы обучающиеся должны

знать:
• ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности;
• принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью;
•  перечень  современных  устройств,  используемых  для  работы  с  технологиями,  и  их
предназначение;
• основной функционал программ для трёхмерного моделирования;
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•  принципы  и  способы  разработки  приложений  с  виртуальной  и  дополненной
реальностью;
• основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и
дополненной реальностью;
• особенности разработки графических интерфейсов.
уметь:
• настраивать и запускать шлем виртуальной реальности;
• устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности;
• самостоятельно собирать очки виртуальной реальности;
• формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы;
• уметь пользоваться различными методами генерации идей;
• выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования;
• выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с
виртуальной и дополненной реальностью;
• компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и
размещать его для скачивания пользователями;
• разрабатывать графический интерфейс (UX/UI);
•  разрабатывать  все  необходимые  графические  и  видеоматериалы  для  презентации
проекта;
• представлять свой проект.
владеть:
• основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности;
• базовыми навыками трёхмерного моделирования;
• базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью;
• знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной
реальности.

«Геоинформационные технологии»

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
• правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и средствами
для сбора пространственных данных;
• основные виды пространственных данных;
• составные части современных геоинформационных сервисов;
• профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных 
данных;
• основы и принципы аэросъёмки;
• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС);
• представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных 
пользователей;
• принципы 3D-моделирования;
• устройство современных картографических сервисов;
• представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных 
пользователей;
• дешифрирование космических изображений;
• основы картографии.

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):
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• самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 
средства для её решения;
• создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного аппарата;
• обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и автоматизированные 
трёхмерные модели местности;
• моделировать 3D-объекты;
• защищать собственные проекты;
• выполнять оцифровку;
• выполнять пространственный анализ;
• создавать карты;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• приводить примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности.

«Разработка  приложений  виртуальной  и  дополненной  реальности:  3D-
моделирование и программирование»
В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:
• основные алгоритмические конструкции;
• принципы построения блок-схем;
• принципы структурного программирования на языке Python;
• что такое БПЛА и их предназначение.
уметь:
• составлять алгоритмы для решения прикладных задач;
• реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке Python;
• применять библиотеку Tkinter;
• отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python;
• настраивать БПЛА;
• представлять свой проект.
владеть:
• основной терминологией в области алгоритмизации и программирования;
• основными навыками программирования на языке Python;
• знаниями по устройству и применению беспилотников.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения,  ставить и формулировать
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:
• анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать
конечный результат;
• ставить  цель  деятельности на  основе определённой проблемы и  существующих
возможностей;
• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели
деятельности;
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• определять  необходимые  действия  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определённого класса;
• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:
• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации 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.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения учебной  задачи,  собственные
возможности её решения.
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Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и  (или)  самостоятельно
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или
параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;
• демонстрировать  приёмы  регуляции  психофизиологических/эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряжённости),  эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

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

Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчинённых ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями,  из  этих обстоятельств  выделять  определяющие,  способные быть  причиной
данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  её  в  контексте  решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;
• определять  логические  связи  между  предметами и  (или)  явлениями,  обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения;
• создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать  опыт разработки  и  реализации учебного проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст  (художественный  и  нехудожественный-учебный,  научно-популярный,
информационный, текст
поп-йсйоп);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
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в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Обучающийся сможет:
• определять своё отношение к природной среде;
• анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на
действие другого фактора;
• распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по
защите окружающей среды;
• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем.

Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение.
Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определённую роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
• определять  свои  действия  и  действия  партнёра,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
• критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•  выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с
поставленной перед группой задачей;
• организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:

• определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять  в  устной  или  письменной  форме  развёрнутый  план  собственной
деятельности;
• соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 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.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.

Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;
• использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
• создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд (Технология)»
В 8-9 КЛАССАХ
В  соответствии  с  целями  программы  содержание  учебного  предмета  «Труд

(Технология)»  структурировано  в  трёх  блоках,  обеспечивая  получение  заявленных
результатов.

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст
современных  материальных  и  информационных  технологий,  показывающее
технологическую эволюцию человечества,  её закономерности,  технологические тренды
ближайших десятилетий.

Второй  блок  содержания  позволяет  обучающемуся  получить  опыт
персонифицированного  действия  в  рамках  применения  и  разработки  технологических
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решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные и

коммуникативные.
Базовыми  образовательными  технологиями,  обеспечивающими  работу  с

содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое обучение

и формирование информационной основы проектной деятельности -  в рамках урочной
деятельности;

практические  работы  в  средах  моделирования  и  конструирования  —  в  рамках
урочной деятельности;

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий  блок  содержания  обеспечивает  обучающегося  информацией  о

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий;
производящих  отраслях  конкретного  региона,  региональных  рынках  труда;  законах,
которым  подчиняется  развитие  трудовых  ресурсов  современного  общества,  а  также
позволяет  сформировать  ситуации,  в  которых  обучающийся  получает  возможность
социально-профессиональных  проб  и  опыт  принятия  и  обо-снования  собственных
решений.

Содержание  третьего  блока  организовано  таким  образом,  чтобы  позволить
формировать  универсальные  учебные  действия  обучающихся,  в  первую  очередь
личностные  и  учебные,  включает  общие  вопросы  планирования  профессионального
образования  и  профессиональной  карьеры,  анализа  территориального  рынка  труда,  а
также  индивидуальные  программы  образовательных  путешествий  и  широкую
номенклатуру  краткосрочных  курсов,  призванных  стать  для  обучающихся  ситуацией
пробы в  определённых видах  деятельности  и  (или)  в  оперировании  с  определёнными
объектами воздействия.

Обязательный минимум содержания учебного предмета
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и

перспективы их развития
Потребности  и  технологии.  Потребности.  Иерархия  потребностей.  Общественные

потребности.  Потребности  и  цели.  Развитие  потребностей  и  развитие  технологий.
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя
и  его  потребности.  Понятие  технологии.  Цикл  жизни  технологии.  Материальные
технологии, информационные технологии, социальные технологии.

История  развития  технологий.  Источники  развития  технологий:  эволюция
потребностей,  практический  опыт,  научное  знание,  технологизация  научных  идей.
Развитие  технологий и проблемы антропогенного  воздействия  на  окружающую среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.

Технологический  процесс,  его  параметры,  сырьё,  ресурсы,  результат.  Виды
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
ресурсов.  Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных
нужд  человека.  Входы  и  выходы  технологической  системы.  Управление  в
технологических  системах.  Обратная  связь.  Развитие  технологических  систем  и
последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической
системе.  Робототехника.  Системы  автоматического  управления.  Программирование
работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского
хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
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Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология.  Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,
гидравлической.  Машины  для  преобразования  энергии.  Устройства  для  накопления
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.

Автоматизация производства.  Производственные технологии автоматизированного
производства.

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.  Современные
материалы:  многофункциональные  материалы,  возобновляемые  материалы
(биоматериалы),  пластики и  керамика  как  альтернатива  металлам,  новые  перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов
с  заданными  свойствами  (закалка,  сплавы,  обработка  поверхности),  порошковая
металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и

товаров,  потребительские  функции  транспорта.  Виды  транспорта,  история  развития
транспорта.  Влияние  транспорта  на  окружающую  среду.  Безопасность  транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными
свойствами.  Электроника  (фотоника).  Квантовые  компьютеры.  Развитие
многофункциональных ИТ-инструментов.

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата.
Персонифицированная  вакцина.  Генная  инженерия  как  технология  ликвидации
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов
и организмов с искусственной генетической программой.

Управление  в  современном  производстве.  Роль  метрологии  в  современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий.

Осуществление  мониторинга  СМИ  и  ресурсов  Интернета  по  вопросам
формирования,  продвижения  и  внедрения  новых  технологий,  обслуживающих  ту  или
иную группу потребностей или отнесённых к той или иной технологической стратегии.

Технологии  в  сфере  быта.  Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.
Взаимодействие  со  службами  ЖКХ.  Хранение  продовольственных  и
непродовольственных продуктов.

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и её
развитие. Освещение и освещённость, нормы освещённости в зависимости от назначения
помещения.  Отопление  и  тепловые  потери.  Энергосбережение  в  быту.
Электробезопасность в быту и экология жилища.

Способы обработки продуктов питания и потребительское качество пищи. Культура
потребления: выбор продукта/услуги.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся

Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание.  Технические  условия.  Эскизы  и  чертежи.  Технологическая  карта.  Алгоритм.
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок- схем. Электрическая схема.

Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы  выявления
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей.
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Технологический узел. Понятие модели.
Логика  проектирования  технологической  системы.  Модернизация  изделия  и

создание  нового  изделия  как  виды  проектирования  технологической  системы.
Конструкции.  Основные  характеристики  конструкций.  Порядок  действий  по
проектированию  конструкции/механизма,  удовлетворяющей  заданным  условиям.
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования
технологической  системы.  Простые  механизмы  как  часть  технологических  систем.
Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы.

Анализ  и  синтез  как  средства  решения  задачи.  Техника  проведения
морфологического анализа.

Логика  построения  и  особенности  разработки  отдельных  видов  проектов:
технологический  проект,  бизнес-проект  (бизнес-план),  инженерный  проект,  дизайн-
проект,  исследовательский проект,  социальный проект.  Бюджет проекта.  Фандрайзинг.
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование
продукта. Маркетинговый план.

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление  программы  изучения  потребностей.  Составление  технического

задания/спецификации  задания  на  изготовление  продукта,  призванного  удовлетворить
выявленную  потребность,  но  не  удовлетворяемую  в  настоящее  время  потребность
ближайшего социального окружения или его представителей.

Сборка  моделей.  Исследование  характеристик  конструкций.  Проектирование  и
конструирование  моделей  по  известному  прототипу.  Испытания,  анализ,  варианты
модернизации.  Модернизация продукта.  Разработка конструкций в  заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,
анализ,  способы  модернизации,  альтернативные  решения.  Конструирование  простых
систем с обратной связью на основе технических конструкторов.

Составление  карт  простых  механизмов,  включая  сборку  действующей  модели  в
среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4—5
простых  механизмов  по  кинематической  схеме.  Модификация  механизма  на  основе
технической  документации  для  получения  заданных  свойств  (решения  задачи)  —
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.

Составление  технологической  карты  известного  технологического  процесса.
Апробация путей оптимизации технологического процесса.

Изготовление информационного продукта  по заданному алгоритму.  Изготовление
продукта  на  основе  технологической  документации  с  применением  элементарных  (не
требующих  регулирования)  рабочих  инструментов  (продукт  и  технология  его
изготовления — на выбор образовательной организации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента
(на примере характеристик транспортного средства).

Разработка  и  создание  изделия  средствами  учебного  станка,  управляемого
программой  компьютерного  трёхмерного  проектирования.  Автоматизированное
производство на предприятиях региона проживания. Функции специалистов, занятых в
производстве.

Разработка  вспомогательной  технологии.  Разработка/оптимизация  и  введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

Разработка  и  изготовление  материального  продукта.  Апробация  полученного
материального продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование  (разработка)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей
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собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на
основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов (тематика:
дом и его содержание, школьное здание и его содержание и др.).

Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация этапов
анализа  ситуации,  целеполагания,  выбора  системы и  принципа  действия/модификации
продукта  (поисковый  и  аналитический  этапы  проектной  деятельности).  Изготовление
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных  (требующих  регулирования/настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности).

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов,  составление  схемы  электропроводки.  Обоснование  проектного  решения  по
основаниям  соответствия  запросу  и  требованиям  к  освещённости  и  экономичности.
Проект оптимизации энергозатрат.

Обобщение  опыта  получения  продуктов  различными  субъектами,  анализ
потребительских  свойств  этих  продуктов,  запросов  групп  их  потребителей,  условий
производства.  Оптимизация  и  регламентация  технологических  режимов  производства
данного  продукта.  Пилотное  применение  технологии  на  основе  разработанных
регламентов.

Разработка  и  реализация  персонального  проекта,  направленного  на  разрешение
личностно  значимой  для  обучающегося  проблемы.  Реализация  запланированной
деятельности  по  продвижению  продукта.  Разработка  проектного  замысла  в  рамках
избранного обучающимся вида проекта.

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального
самоопределения

Предприятия  региона  проживания  обучающихся,  работающие  на  основе
современных  производственных  технологий.  Обзор  ведущих  технологий,
применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и
потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики.
Автоматизированные производства  региона проживания обучающихся,  новые функции
рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и
новые  требования  к  кадрам.  Производство  материалов  на  предприятиях  региона
проживания обучающихся.  Производство продуктов  питания на  предприятиях региона
проживания  обучающихся.  Организация  транспорта  людей  и  грузов  в  регионе
проживания обучающихся, спектр профессий.

Понятия  трудового  ресурса,  рынка  труда.  Характеристики  современного  рынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры.  Современные  требования  к  кадрам.  Концепции  «обучения  для  жизни»  и
«обучения через всю жизнь».

Система  профильного  обучения:  права,  обязанности  и  возможности.
Предпрофессиональные  пробы  в  реальных  и  (или)  модельных  условиях,  дающие
представление  о  деятельности  в  определённой  сфере.  Опыт  принятия  ответственного
решения при выборе краткосрочного курса.

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ»

Тема 1. Потребности человека

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.

273



Тема 2. Понятие технологии

Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии,  информационные
технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий
и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое
хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и
промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства.

Тема 3. Технологический процесс

Технологический процесс,  его  параметры,  сырьё,  ресурсы,  результат.  Виды
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
ресурсов.  Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и
механизмов

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей.
Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования.

Тема 2. Конструирование швейных изделий

Понятие  о  чертеже,  выкройке,  лекалах  и  конструкции  швейного  изделия.
Экономичная  и  технологичная  конструкция  швейного  изделия.  Инструменты  и
приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила
безопасного пользования ножницами.

РАЗДЕЛ  «ТЕХНОЛОГИИ  ВОЗВЕДЕНИЯ,  РЕМОНТА  И
СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений

Понятие  о  технологиях  возведения  зданий  и  сооружений  (инженерно-
геологические  изыскания,  технологическое  проектирование  строительных  процессов,
технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии
отделочных работ).

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений

Технологии  ремонта  и  содержания  зданий  и  сооружений.  Эксплуатационные
работы (санитарное содержание здания,  техническое обслуживание здания,  ремонтные
работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту

Энергетическое  обеспечение  домов,  энергоснабжение  (электроснабжение,
теплоснабжение,  газоснабжение).  Электробезопасность,  тепловые  потери,
энергосбережение.  Способы  экономии  электроэнергии,  устранения  тепловых  потерь  в
помещении, экономии воды и газа.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА»
Тема 1. Планировка помещений жилого дома
Планировка  помещений  жилого  дома  (квартиры).  Зонирование  пространства

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-
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гигиеническая  зона).  Зонирование  комнаты  подростка.  Проектирование  помещения  на
бумаге и компьютере.

Тема 2. Освещение жилого помещения

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное,
декоративное,  комбинированное).  Нормы  освещённости  в  зависимости  от  типа  поме-
щения. Лампы, светильники, системы управления освещением.

Тема 3. Экология жилища

Технологии  содержания  и  гигиены  жилища.  Экология  жилища.  Технологии
уборки помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Тема  1.  Технологическая  система  как  средство  для
удовлетворения базовых потребностей человека
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы,
подсистема,  надсистема.  Вход,  процесс  и  выход  технологической  системы.
Последовательная,  параллельная  и  комбинированная  технологические  системы.
Управление  технологической  системой  (ручное,  автоматизированное,  автоматическое).
Обратная связь.

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника

Развитие  технологических  систем  и  последовательная  передача  функций
управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы
автоматического управления. Программирование работы устройств.

Тема 3. Техническая система и её элементы

Техническая  система  (подсистема,  надсистема).  Основные  части  машин:  двигатель,
передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый
(зубчатая  передача),  реечный.  Звенья  передачи:  ведущее,  ведомое.  Передаточное
отношение.

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ

Функция  технической  системы.  Анализ  функции  технической  системы.  Метод
морфологического анализа. Этапы морфологического анализа.

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем
Понятие  моделирования  технических  систем.  Виды  моделей  (эвристические,

натурные, математические).
РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ВАРИАНТ Б

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тема 1. Текстильное материаловедение
Понятие о ткани

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о
прядении  и  ткачестве.  Современное  прядильное,  ткацкое  и  красильно-отделочное
производство.  Долевые  (основа)  и  поперечные (уток)  нити.  Ткацкий рисунок,  ткацкие
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко-
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крашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: опе-
ратор прядильного производства, ткач.

Текстильные материалы растительного происхождения
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.
Текстильные материалы животного происхождения
Классификация  текстильных  волокон  животного  происхождения.  Способы  их

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида
тканей  по  сырьевому  составу.  Сравнительная  характеристика  свойств  тканей  из
различных волокон.

Текстильные химические материалы
Классификация  текстильных  химических  волокон.  Способы  их  получения.  Виды  и

свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических
волокон.

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий
Раскрой швейного изделия

Рабочее место и инструменты для раскроя.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом при-
пусков  на  швы.  Выкраивание  деталей  швейного  изделия.  Критерии  качества  кроя.
Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик.

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.

Требования  к  выполнению  ручных  работ.  Правила  выполнения  прямого  стежка.
Основные  операции  при  ручных  работах:  перенос  линий  выкройки  на  детали  кроя
прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка.

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание
Основные операции при ручных работах:  обмётывание,  замётывание (с  открытым и

закрытым срезами).
Ручные швейные работы. Подшивание вручную
Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными

стежками.
Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани.  Правила
выполнения  влажно-тепловых  работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.

Тема 4. Швейная машина
Подготовка швейной машины к работе

Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим приводом.  Основные  узлы
швейной  машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.
Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой
ниток.

Приёмы работы на швейной машине
Приёмы  работы  на  швейной  машине.  Назначение  и  правила  использования

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление
шитья.

Приспособления  к  швейным  машинам.  Подшивание  и  окантовывание  швейной
машиной

Приспособления к швейной машине.  Технология подшивания изделия и технология
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притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия «окан-
товывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-
окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображе-
ние окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом.

Технология  обмётывания  петель  и  пришивания  пуговицы  с  помощью  швейной
машины.

Машинная обработка изделий
Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования

к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия:
обмётывание  зигзагообразной  строчкой  и  оверлоком;  стачивание;  застрачивание  (с
открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения.

Машинная игла. Дефекты машинной строчки
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её

поломкой. Замена машинной иглы.
Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей.
Дефекты  машинной  строчки,  связанные  с  неправильным  натяжением  ниток.

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
Приспособления к швейной машине.
Технологические операции изготовления швейных изделий
Технология  ручных  и  машинных  работ.  Понятие  о  дублировании  деталей  кроя.

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных ра-
ботах:  примётывание;  вымётывание.  Основные  машинные  операции:  притачивание;
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных
швов.

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров
Снятие мерок для изготовления одежды

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежыд. Требования, предъявляемые
к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы кон-
струирования. Снятие мерок для изготовления одежды.

Изготовление выкройки швейного изделия
Технологическая  последовательность  изготовления  выкройки  по  своим  меркам.

Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Изготовление  выкройки  по  заданным  размерам.
Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер.

Конструирование плечевой одежды
Конструирование  плечевой  одежды  с  цельнокроеным  рукавом.  Понятие  «плечевая

одежда». Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа
основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом.
Конструирование поясной одежды
Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды.

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки.

Тема 6. Моделирование одежды
Моделирование плечевой одежды

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие
о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Мо-
делирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных
деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины
переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
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Моделирование поясной одежды
Моделирование  поясной  одежды.  Модели  юбок.  Приёмы  моделирования  юбок.

Моделирование  юбки  с  расширением  книзу.  Моделирование  юбки  со  складками.
Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.

Тема 7. Технологии лоскутного шитья
Лоскутное шитьё

Краткие  сведения  из  истории  создания  изделий  из  лоскутов.  Возможности  техники
лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в
лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка
их к работе. Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам:
изготовление шаблона из  плотного картона;  выкраивание деталей лоскутного изделия;
технологии  соединения  деталей  лоскутного  изделия  вручную  с  помощью  прямых,
петлеобразных и косых стежков.

Технологии аппликации
Аппликация  на  лоскутном  изделии.  Соединение  деталей  аппликации  с  лоскутным

изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками.
Технологии стёжки
Понятие  о  стёжке  (выстёгивании).  Соединение  лоскутного  верха,  прокладки  и

подкладки прямыми ручными стежками.
Технологии обработки срезов лоскутного изделия
Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного

изделия двойной подгибкой.
Тема 8. Технологии вязания крючком
Вязание полотна из столбиков без накида

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты,
машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида
изделия  и  толщины  нити.  Организация  рабочего  места  при  вязании.  Основные  виды
петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.
Вязание полотна.

Плотное вязание по кругу
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами.

Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстиль-
но-галантерейных изделий.

Ажурное вязание по кругу
Особенности  ажурного  вязания  по  кругу.  Смена  ниток  в  многоцветном  вязании

крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изде-
лий.

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани
Вышивание прямыми и петлеобразными стежками

Материалы  и  оборудование  для  вышивки.  Приёмы  подготовки  ткани  к  вышивке.
Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе.

Вышивание петельными стежками
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе.
Вышивание крестообразными и косыми стежками
Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе.

Вышивание швом крест
Техника  вышивания  швом  крест  горизонтальными  и  вертикальными  рядами,  по

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом.
Штриховая гладь
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Вышивание  по  свободному  контуру.  Художественная,  белая,  владимирская  гладь.
Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью.

Французский узелок
Использование  шва  «французский  узелок»  в  вышивке.  Техника  вышивания  швом

«французский узелок».
Вышивка атласными лентами
Вышивка  атласными лентами.  Материалы и  оборудование  для вышивки атласными

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы.
Профессия вышивальщица.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая
металлургия)
Понятие  «порошковая  металлургия».  Технологический  процесс  получения

деталей  из  порошков.  Металлокерамика,  твёрдые сплавы,  пористые  металлы.  Область
применения изделий порошковой металлургии.

Тема 2. Пластики и керамика
Пластики  и  керамика  как  материалы,  альтернативные  металлам.  Область

применения пластмасс,  керамики, биокерамики,  углеродистого волокна.  Экологические
проблемы утилизации отходов пластмасс.

Тема 3. Композитные материалы
Композитные  материалы.  Стеклопластики.  Биметаллы.  Назначение  и  область

применения композитных материалов.
Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий
Защитные и  декоративные покрытия,  технология  их нанесения.  Хромирование,

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного,
газопламенного).

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Тема 1. Понятие об информационных технологиях
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Ин-
тернет, социальные сети, виртуальная реальность.

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование
Компьютерное  трёхмерное  проектирование.  Компьютерная  графика.  3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы).
Профессии  в  сфере  информационных  технологий:  сетевой  администратор,  системный
аналитик,  веб-разработчик,  СЕО-специалист,  администратор  баз  данных,  аналитик  по
информационной безопасности.

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ
Обработка  изделий  на  станках  (фрезерных,  сверлильных,  токарных,

шлифовальных и др.) с числовым программным управлением (ЧПУ).  CAM-системы —
системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-
системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ.

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта

Потребности  в  перемещении  людей  и  товаров,  потребительские  функции
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транспорта.  Виды  транспорта,  история  развития  транспорта.  Транспортная
инфраструктура. Перспективные виды транспорта.

Тема 2. Транспортная логистика
Транспортная  логистика.  Транспортно-логистическая  система.  Варианты

транспортировки грузов.
Тема 3. Регулирование транспортных потоков
Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя

скорость,  плотность).  Основное  уравнение  транспортным  потоком.  Регулирование
транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков.

Тема 4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую
среду
Безопасность  транспорта  (воздушного,  водного,  железнодорожного,

автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду.
РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

Тема 1. Автоматизация промышленного производства
Автоматизация  промышленного  производства.  Автомат.  Автоматизация

(частичная,  комплексная,  полная).  Направления  автоматизации  в  современном
промышленном производстве.

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности
Понятие  «лёгкая  промышленность».  Цель  и  задачи  автоматизации  лёгкой

промышленности.  Линия-автомат.  Цех-автомат.  Профессия  оператор  швейного
оборудования.

Тема  3.  Автоматизация  производства  в  пищевой
промышленности
Понятие  «пищевая  промышленность».  Цель  и  задачи  автоматизации  пищевой

промышленности.  Автоматические  линии  по  производству  продуктов  питания.
Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ»
Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и
передача энергии как технология
Производство,  преобразование,  распределение,  накопление  и  передача  энергии

как  технология.  Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,  ги-
дравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии.
Потеря  энергии.  Последствия  потери  энергии  для  экономики  и  экологии.  Пути  со-
кращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.

Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии.
Устройства для накопления энергии
Электрическая  сеть.  Типы  электрических  сетей.  Приёмники  электрической

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая
цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная,
монтажная).

Тема 3.  Бытовые электроосветительные и электронагревательные
приборы
Бытовые  электроосветительные  и  электронагревательные  приборы.

Электрические  лампы  (накаливания,  галогенная,  люминесцентная,  светодиодная).
Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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    Тема 1. Специфика социальных технологий
Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий.

Социальные  технологии,  применяемые  при  межличностной  и  межгрупповой  комму-
никации, при публичной и массовой коммуникации.

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами

населения.  Принципы  социальной  работы.  Услуги  сферы  обслуживания,  социальной
сферы.

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети
как технология
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы

выражения  общественного  мнения.  Социальные  сети  как  технология.  Содержание  со-
циальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации
Средства  массовой информации (коммуникации)  СМИ (СМК).  Классы средств

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы от-
рицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии
Применение  современных  технологий  в  медицине.  Медицинские  приборы  и

оборудование.  Телемедицина.  Малоинвазивные  операции.  Роботизированная  хирургия.
Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.

Тема 2. Генетика и генная инженерия
Понятие  о  генетике  и  генной  инженерии.  Формы  генной  терапии.  Цель

прикладной генетической инженерии.
Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Тема 1. Нанотехнологии
Нанотехнологии:  новые  принципы  получения  материалов  и  продуктов  с

заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.
Тема 2. Электроника
Электроника,  её  возникновение  и  развитие.  Области  применения  электроники.

Цифровая электроника, микроэлектроника.
Тема 3. Фотоника
Фотоника.  Передача  сигналов  по  оптическим  волокнам.  Области  применения

фотоники.  Нанофотоника,  направления  её  развития.  Перспективы  создания  квантовых
компьютеров.

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Тема  1.  Управление  в  современном  производстве.  Инновационные
предприятия. Трансфер технологий
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций.

Инновационные  предприятия.  Управление  современным  производством.  Трансфер
технологий, формы трансфера.

Тема 2. Современные технологии обработки материалов
Современные  технологии  обработки  материалов  (электроэрозионная,

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.
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Тема  3.  Роль  метрологии  в  современном  производстве.  Техническое
регулирование
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое

регулирование,  его  направления.  Технический  регламент.  Принципы  стандартизации.
Сертификация продукции.

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»

Тема 1. Современный рынок труда
Выбор  профессии  в  зависимости  от  интересов,  склонностей  и  способностей

человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель»,
«заработная  плата».  Основные  компоненты,  субъекты,  главные  составные  части  и
функции рынка труда.

Тема 2. Классификация профессий
Понятие  «профессия».  Классификация  профессий  в  зависимости  от  предмета

труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные
стандарты. Цикл жизни профессии.

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики

выявления  склонности  к  группе  профессий,  коммуникативных  и  организаторских
склонностей. Образовательная траектория человека.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания
Санитария и гигиена на кухне

Понятие  «кулинария».  Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор  посуды  для  приготовления  пищи.  Правила  и  последовательность
мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для
ухода  за  посудой,  поверхностью  стен  и  пола.  Безопасные  приёмы  работы  на  кухне.
Правила  безопасного  пользования  газовыми  плитами,  электронагревательными
приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь
при порезах и ожогах паром или кипятком.

Физиология питания
Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые  (питательные)  вещества.

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида.
Роль  витаминов,  минеральных  веществ  и  воды  в  обмене  веществ,  их  содержание  в
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая
помощь при отравлениях. Режим питания.

Тема 2. Технологии приготовления блюд
Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы

Значение  хлеба  в  питании  человека.  Продукты,  применяемые  для  приготовления
бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и
приспособления  для  нарезки.  Требования  к  качеству  готовых бутербродов.  Условия  и
сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе.
Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао.

Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых
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электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,  микроволновой  печи  (СВЧ),
посудомоечной машины.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Виды  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  применяемых  в  питании  человека.

Подготовка  продуктов  к  приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления  блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к
качеству  каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.  Подготовка  к  варке.  Время  варки.
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Блюда из яиц
Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Меры

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы
хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд.

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку
Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о  сервировке  стола.

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для
завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.

Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение  молока  и  кисломолочных  продуктов  в  питании  человека.  Натуральное

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты.
Сыр.  Методы  определения  качества  молока  и  молочных  продуктов.  Посуда  для
приготовления блюд из  молока и  кисломолочных продуктов.  Молочные супы и каши:
технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология
приготовления  творога  в  домашних  условиях.  Технология  приготовления  блюд  из
кисломолочных продуктов.

Изделия из жидкого теста
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и вы-
печки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу.

Блюда из сырых овощей и фруктов
Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.  Способы  хранения  овощей  и

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество
овощей  и  фруктов.  Определение  доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду.
Методы определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов
из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности
обработки  листовых  и  пряных  овощей,  лука  и  чеснока,  тыквенных  овощей,  томатов,
капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета
овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей.
Инструменты  и  приспособления  для  нарезки.  Использование  салатов  в  качестве
самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей
(фруктов). Украшение готовых блюд.

Тепловая кулинарная обработка овощей
Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов.  Преимущества  и  недостатки

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и
винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Блюда из рыбы и морепродуктов
Пищевая  ценность  рыбы.  Виды  рыбы.  Маркировка  консервов.  Признаки

доброкачественности рыбы.  Условия и  сроки хранения рыбной продукции.  Первичная
обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из
рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность
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нерыбных  продуктов  моря.  Виды  нерыбных  продуктов  моря,  продуктов  из  них.  Тех-
нология  приготовления  блюд  из  нерыбных  продуктов  моря.  Подача  готовых  блюд.
Требования к качеству готовых блюд.

Приготовление блюд из мяса
Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса  и  субпродуктов.  Признаки

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса.  Условия  и  сроки  хранения  мясной  продукции.  Оттаивание  мороженого  мяса.
Подготовка  мяса  к  тепловой  обработке.  Санитарные  требования  при  обработке  мяса.
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение
качества  термической  обработки  мясных  блюд.  Подача  к  столу.  Гарниры  к  мясным
блюдам.

Блюда из птицы
Виды  домашней  и  сельскохозяйственной  птицы  и  их  кулинарное  употребление.

Способы  определения  качества  птицы.  Подготовка  птицы  к  тепловой  обработке.
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды  тепловой  обработки  птицы.  Технология  приготовления  блюд  из  птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Первые блюда
Значение  первых  блюд  в  рационе  питания.  Понятие  «бульон».  Технология

приготовления  бульона.  Классификация  супов  по  температуре  подачи,  способу
приготовления  и  виду  основы.  Технология  приготовления  заправочного  супа.  Виды
заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового
супа и подача к столу.

Сладости, десерты, напитки
Виды сладостей:  цукаты,  печенье,  безе (меренги).  Их значение в  питании человека.

Виды  десертов.  Безалкогольные  напитки:  молочный  коктейль,  морс.  Рецептура,
технология их приготовления и подача на стол.

Меню обеда. Сервировка стола к обеду
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.
Изделия из пресного слоёного теста
Продукты  для  приготовления  выпечки.  Разрыхлители  теста.  Оборудование,

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические  приборы  для  приготовления  выпечки.  Виды  теста  и  изделий  из  него.
Рецептура  и  технология  приготовления  пресного  слоёного  теста.  Технология  выпечки
изделий из него. Профессии кондитерского производства.

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий

из  него.  Профессии кондитерского  производства.  Меню праздничного  сладкого  стола.
Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет».
Этикет  приглашения  гостей.  Разработка  приглашения  к  сладкому  столу.  Профессия
официант.

Тема 3. Индустрия питания
Понятие  «индустрия  питания».  Предприятия  общественного  питания.

Современные  промышленные  способы  обработки  продуктов  питания.  Промышленное
оборудование.  Технологии  тепловой  обработки  пищевых  продуктов.  Контроль
потребительских качеств пищи.  Органолептический и лабораторный методы контроля.
Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания.

РАЗДЕЛ  «ТЕХНОЛОГИИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА  И
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ЖИВОТНОВОДСТВА»
Тема 1. Растениеводство
Выращивание культурных растений

Общая  характеристика  и  классификация  культурных  растений.  Условия  внешней
среды,  необходимые  для  выращивания  культурных  растений.  Признаки  и  причины
недостатка питания растений.

Вегетативное размножение растений
Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками,

прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие
«полевой  опыт».  Виды  полевых  опытов:  агротехнические  и  сортоиспытательные.
Методика (технология) проведения полевого опыта.

Выращивание комнатных растений
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте.  Современные

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных
растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями.
Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение
комнатных растений в интерьере. Профессия садовник.

Обработка почвы
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном.

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями
Технология  подготовки  семян  к  посеву:  сортировка,  прогревание,  протравливание,

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян
на  бумаге.  Технологии  посева  семян  и  посадки  культурных  растений.  Рассадный  и
безрассадный  способы  посадки.  Технологии  ухода  за  растениями  в  течение
вегетационного  периода:  прополка,  прореживание,  полив,  рыхление,  обработка  от
вредителей  и  болезней,  подкормка.  Ручные  инструменты  для  ухода  за  растениями.
Механизированный уход за растениями.

Технологии уборки урожая
Технологии  механизированной  уборки  овощных  культур.  Технологии  хранения  и

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии
получения  семян  культурных  растений.  Отрасль  растениеводства  —  семеноводство.
Правила сбора семенного материала.

Технологии флористики
Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инстру-
менты  для  создания  композиции.  Технологические  приёмы  аранжировки  цветочных
композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер.

Ландшафтный дизайн
Понятие  «ландшафтный  дизайн».  Художественное  проектирование  вручную  и  с

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна.
Тема 2. Животноводство
Понятие животноводства

Животные  организмы  как  объект  технологии.  Понятия  «животноводство»,
«зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют
животные.  Технологии  одомашнивания  и  приручения  животных.  Отрасли
животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека,
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их  основные  элементы.  Технологии  выращивания  животных  и  получения
животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник).

Содержание животных
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов

в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, техни-
ческие устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход
за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере
содержания  собаки).  Бездомные  собаки  как  угроза  ухудшения  санитарно-
эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема.
Профессия кинолог.

Кормление животных
Кормление  животных.  Кормление  как  технология  преобразования  животных  в

интересах  человека.  Особенности  кормления  животных  в  различные  исторические
периоды.  Понятие  о  норме  кормления.  Понятие  о  рационе.  Принципы  кормления
домашних животных.

Технологии разведения животных
Технологии  разведения  животных.  Понятие  «порода».  Клонирование  животных.

Ветеринарная  защита  животных  от  болезней.  Ветеринарный  паспорт.  Профессии:
селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач.

Тема 3. Биотехнологии
Понятие биотехнологии

Биотехнология  как  наука  и  технология.  Краткие  сведения  об  истории  развития
биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий.

Сферы применения биотехнологий
Применение  биотехнологий  в  растениеводстве,  животноводстве,  рыбном  хозяйстве,

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленно-
сти,  экологии,  медицине,  здравоохранении,  фармакологии,  биоэлектронике,
космонавтике,  получении  химических  веществ.  Профессия  специалист-технолог  в
области природоохранных (экологических) биотехнологий.

РАЗДЕЛ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире
(вещах).  Виды  и  области  применения  графической  информации  (графических
изображений).

Основы графической грамоты.  Графические материалы и инструменты.
Типы  графических  изображений  (рисунок,  диаграмма,  графики,  графы,  эскиз,

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры,

условные знаки).
Правила построения  чертежей (рамка,  основная надпись,  масштаб,  виды,  нанесение

размеров).
Чтение чертежа.
Создание проектной документации.
Основы  выполнения  чертежей  с  использованием  чертёжных  инструментов  и

приспособлений.
Стандарты оформления.
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.
Инструменты  для  создания  и  редактирования  текста  в  графическом  редакторе.
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Создание печатной продукции в графическом редакторе.
Понятие  о  конструкторской  документации.  Формы  деталей  и  их  конструктивные

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ.
Общие сведения  о  сборочных чертежах.  Оформление  сборочного  чертежа.  Правила

чтения сборочных чертежей.
Понятие графической модели.
Применение  компьютеров  для  разработки  графической  документации.  Построение

геометрических  фигур,  чертежей  деталей  в  системе  автоматизированного
проектирования.

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ)
Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта
Творческий проект  и  этапы его  выполнения.  Процедура  защиты (презентации)

проекта. Источники информации при выборе темы проекта.
Тема 2. Реклама
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы

на потребителя и его потребности.
Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта
Разработка  и  реализация  этапов  выполнения  творческого  проекта.  Разработка

технического  задания.  Выполнение  требований  к  готовому изделию.  Расчёт  затрат  на
изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных

проектов  (технологический,  дизайнерский,  предпринимательский,  инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

   Тема 5. Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды
1. Кейс «Объект из будущего»

Знакомство  с  методикой  генерирования  идей  с  помощью  карты  ассоциаций.
Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.

1.1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и
технологического  прогнозов  будущего.  Формирование  идей  на  базе
многоуровневых  ассоциаций.  Проверка  идей  с  помощью  сценариев  развития  и
«линз»  (экономической,  технологической,  социально-политической  и
экологической). Презентация идеи продукта группой.

1.2  Изучение  основ  скетчинга:  инструментарий,  постановка  руки,  понятие
перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в
технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой.

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта,
имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам.

1.4  Изучение  основ  скетчинга:  понятие  света  и  тени;  техника  передачи  объёма.
Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга.

2. Кейс «Пенал»
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции

и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного
пенала).  Развитие  критического  мышления,  выявление  неудобств  в  пользовании
промышленными  изделиями.  Генерирование  идей  по  улучшению  промышленного
изделия. Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта
в эскизах и макетах.
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2.1  Формирование  команд.  Анализ  формообразования  промышленного  изделия  на
примере  школьного  пенала.  Сравнение  разных  типов  пеналов  (для  сравнения
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы.

2.2  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга.
2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах.
2.4  Создание  действующего  прототипа  пенала  из  бумаги  и  картона,  имеющего

принципиальные отличия от существующего аналога.
2.5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед

аудиторией.
Тема 6. «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-
моделирование и программирование»
Кейс 1. Проектируем идеальное VR-устройство

В рамках  первого  кейса  обучающиеся  исследуют  существующие  модели  устройств
виртуальной реальности, выявляют ключевые параметры, а затем выполняют проектную
задачу — конструируют собственное VR-устройство.

Обучающиеся  смогут  собрать  собственную  модель  VR-гарнитуры:  спроектировать,
смоделировать,  вырезать/распечатать  на  3D-принтере  нужные  элементы,  а  затем
протестировать самостоятельно разработанное устройство.

Кейс 2. Разрабатываем VR/AR-приложения
После формирования основных понятий виртуальной реальности, получения навыков

работы с VR-оборудованием в  первом кейсе,  обучающиеся переходят к  рассмотрению
понятий  дополненной  и  смешанной  реальности,  разбирают  их  основные  отличия  от
виртуальной.  Создают  собственное  AR-приложение  (augmented  reality  —  дополненная
реальность),  отрабатывая  навыки  работы  с  необходимым в  дальнейшем программным
обеспечением, навыки дизайн-проектирования и дизайн-аналитики.

Тема 7.  «Геоинформационные технологии»
 Современные карты, или Как описать Землю?

Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя мир Знакомство. Техника
безопасности.  Вводное  занятие  («Меняя  мир).  Введение  в  геоинформационные
технологии.
  Кейс 1: «Современные карты, или Как описать Землю?».

Необходимость  карты  в  современном  мире.  Сферы  применения,  перспективы
использования  карт.  Векторные  данные  на  картах.  Знакомство  с  Веб-ГИС.  Цвет  как
атрибут карты. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами.

Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как заставить цвет работать на себя?
Создание и публикация собственной карты.

  Кейс 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре».
  Системы глобального позиционирования.
  Применение спутников для позиционирования.
   Фотографии и панорамы

История фотографии. Фотография как способ изучения окружающего мира.
Характеристики фотоаппаратов. Получение качественного фотоснимка.
Создание  сферических  панорам.  Основные  понятия.  Необходимое  оборудование.

Техника съёмки сферических панорам различной аппаратурой (камеры смартфонов без
штативов, цифровые фотоаппараты со штативами и т. д.).

Создание  сферических  панорам.  Сшивка  полученных  фотографий.  Коррекция  и
ретушь панорам.
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Тема  8. «Основы  программирования  на  языке  Python  на  примере
программирования беспилотного летательного аппарата»
   Вводное занятие. Введение в предмет, техника безопасности  
   Основы языка Python. Примеры на языке Python с разбором конструкций: циклы, 
условия, ветвления, массивы, типы данных
  Кейс 1. «Угадай число»

При решении данного кейса обучающиеся осваивают основы программирования на
языке  Python  посредством  создания  игры,  в  которой  пользователь  угадывает  число,
заданное компьютером.

Программа  затрагивает  много  ключевых  моментов  программирования:
конвертирование  типов  данных,  запись  и  чтение  файлов,  использование  алгоритма
деления  отрезка  пополам,  обработка  полученных  данных  и  представление  их  в  виде
графиков.
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 8-9 классов обще-

образовательных организаций представляет собой методически оформленную конкретиза-
цию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего среднего образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное
содержание.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

При создании рабочей программы учитывались потребности современного рос-
сийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умею-
щем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и
самоактуализации.

В  рабочей  программе  нашли  свои  отражения  объективно  сложившиеся  реалии
современного социокультурного развития российского общества,  условия деятельности
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к
совершенствованию содержания  школьного образования, внедрению новых методик  и
технологий в учебно-воспитательный процесс.

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет истори-
чески сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве сред-
ства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья,
повышения  функциональных  и адаптивных возможностей систем организма, развития
жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с рабо-
чей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность
активной подготовки учащихся к выполнению нормативов

«Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» и «Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общей целью школьного образования по физической культуре является формиро-

вание 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 рабо-
чей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формиро-
ванием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творче-
ском  использовании  ценностей  физической  культуры  в  организации  здорового  образа
жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития
физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся являю-
щихся основой укрепления их здоровья, повышения надежности и активности адаптивных
процессов. Существенным достижением ориентации является приобретение школьниками
знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спор-
тивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания
своих физических способностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной
социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового
и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, исто-
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рии и современному развитию. В число практических результатов данного направления
входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со
сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и
консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых ре-
зультатов образования в основной школе является воспитание целостной личности уча-
щихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной при-
роды. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисци-
плины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её
базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операцио-
нальным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- процессуальным (фи-
зическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придавая ей
личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершен-
ствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимна-
стика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные
игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на все-
стороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий
и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Инвариантные и вариативные модули рабочей программы могут быть реализованы
в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образова-
ния, на спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной
собственности.

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии долж-
ных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым
освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнасти-
ка», «Плавание» и «Спортивные игры»). В свою очередь, модуль «Плавание», вводится в
учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по реше-
нию муниципальных органов управления образованием.

Данный модуль, также, как и модуль «Лыжные гонки», может быть заменён
углублённым изучением материала других инвариантных модулей.

Модуль «Плавание»  и «Лыжные гонки» изучаются в  школе в ознакомительном
ракурсе: теоретически, применяя видеофильмы и средства интернет ресурсов.

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содер-
жание  которого  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  модульных
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуе-
мых Министерством просвещения Российской Федерации.

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подго-
товка учащихся к  выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.
Направление «Спорт» включает модуль «Самбо».

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и одним
из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система само-
защиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важней-
шую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизни занима-
ющихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспита-
тельным эффектом, которая базируется на истории создания и развитии самбо, героизации
наших    соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, спло-
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ченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому и духов-
ному развитию.

Средства  самбо  способствуют  гармоничному  развитию  и  укреплению  здоровья
обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и
повышая их функциональный уровень, а также являются важным средством профилакти-
ки травматизма.

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечи-
вает у обучающихся воспитание всех физических качеств и развивает такие черты лично-
сти,  как  целеустремленность,  настойчивость,  самообладание,  решительность,  смелость,
дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологиче-
ского комфорта и залога безопасности жизни.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образователь-
ной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культу-
ры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,
современных оздоровительных систем В настоящей рабочей программе в помощь учите-
лям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание
«Базовой физической подготовки» Содержание рабочей программы изложено по годам
обучения,  где  для  каждого класса  предусмотрен раздел «Универсальные учебные дей-
ствия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, комму-
никативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям
школьников данного возраста Личностные достижения непосредственно связаны с кон-
кретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных ре-
зультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний,
которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её
значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе
среднего полного или среднего профессионального образования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБ-
НОМ ПЛАНЕ

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая
культура» в основной школе составляет 340 часов (три  часа в неделю в каждом классе). 5
класс — 102   ч; 6 класс — 102ч; 7 класс —102 ч; 8 класс — 102 ч, 9 класс –102ч.

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные
результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандар-
те основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержа-
ния и требований к результатам освоения основной образовательной программы основно-
го общего образования».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

8 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: ха-

рактеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное
физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значи-
мость.
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Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индиви-
дуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы те-
ла и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подго-
товкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоя-
тельных тренировочных занятий.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физиче-
ской культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нерв-
ной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражне-

ний силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стой-
ках, упорах, кувырках, прыжках. Вольные упражнения на базе ранее разученных акроба-
тических упражнений и упражнений ритмической гимнастики.

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом
«прогнувшись». Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Само-
стоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в бего-
вых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивно-
го снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.

Баскетбол.  Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча
двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной
рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных
технических приёмов.

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыж-
ке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по прави-
лам с использованием ранее разученных технических приёмов.

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мя-
ча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические
действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разу-
ченных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классическо-
го футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). Совер-
шенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных
игр.

Модуль «Спорт».  Физическая подготовка к  выполнению нормативов Комплекса
ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздорови-
тельных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических
игр.

Модуль «Самбо» Теоретическая подготовка самбиста. Секрет здоровья самбиста.
Основы физического воспитания самбиста. . Основы техники и тактики самбо. Упражне-
ния для борьбы лежа. Люблю спорт и развиваюсь  средствами  игры. Техника безопасно-
сти на уроках самбо. История самбо. Символика РФ. Оказание доврачебной помощи. Ги-
гиена самбиста. Анатомия организма. Режим дня. Правильное питание. Травмы и их при-
чины, профилактика. Психоэмоциональная устойчивость. Общеразвивающие упражнения.
Акробатика. Строевые упражнения. Оборудование зала для борьбы и инвентарь. Уход за
спортивной формой. Техника борьбы самбо. Основные дистанции и захваты в самбо. Мо-
рально-волевые  качества  и  их  воспитание.  Врачебный  контроль.  Самоконтроль  (вес,
пульс, температура тела). Построение разминки в борьбе лежа. Выдержка борца. Виды
тактики в борьбе. Перевороты. Удержания. Уходы от удержания. Болевые на руки. Боле-
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вые на ноги. Броски. Воспитание ловкости, силы, скорости, выносливости борца. «Армре-
слинг» лежа на ковре, «Петушиные бои», «Перетяни», «Перетолкай», «Самбобол», «Кто
дальше прыгнет», «Перетягивание каната», «Тигры и газели», «Третий лишний», «Игры с
касаниями», «Игры с атакующими захватами», «Оторви от пола», «Всадники», «Выведе-
ние из равновесия», «Падающая палка», «Снайпер», «Вратарь».

9 КЛАСС
4.

Знания  о  физической  культуре.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни,  вредные
привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма
организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как
средство оптимизации работоспособности,  его  правила  и  приёмы  во  время
самостоятельных  занятий  физической  подготовкой. Банные  процедуры  как  средство
укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой
помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного
отдыха.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной
массы тела. Оздоровительные, коррекционные  и  профилактические  мероприятия  в
режиме  двигательной  активности  старшеклассников. Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации. Гимнастическая комбинация.
Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики,
акробатики и ритмической гимнастики.

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых  и прыжковых
упражнениях: бег на короткие  и  длинные  дистанции;  прыжки  в  длину  способами
«прогнувшись»  и  «согнув  ноги»;  прыжки  в высоту  способом  «перешагивание».
Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.

Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол.  Техническая  подготовка  в  игровых  действиях:  ведение,  передачи,

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные

зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и
блокировка.

Футбол.  Техническая  подготовка  в  игровых  действиях:  ведение,  приёмы  и
передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий
спортивных игр.

Модуль «Спорт».  Физическая подготовка к  выполнению нормативов Комплекса
ГТО  с  использованием средств  базовой  физической  подготовки,  видов  спорта  и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр.

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Развитие силовых способностей.  Комплексы  общеразвивающих  и  локально
воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием
дополнительных  средств  (гантелей,  эспандера,  набивных мячей, штанги и т. п.).
Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических
снарядах  (перекладинах, гимнастической стенке и  т. п.). Прыжковые  упражнения с
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дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку,
многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.).  Бег с дополнительным отягощением (в
горку и  с  горки,  на  короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на
руках. Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине).
Подвижные игры с силовой направленностью  (импровизированный  баскетбол  с
набивным  мячом  и  т.  п.).  Развитие  скоростных  способностей.  Бег  на месте  в
максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег
по разметкам  с  максимальным  темпом.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  и
максимальной  частотой шагов  (10—15  м).  Бег  с  ускорениями  из  разных  исходных
положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на
полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу.
Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей).
Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача
теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча
ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте
и  в движении  с  максимальной  частотой  прыжков.  Преодоление  полосы  препятствий,
включающей  в  себя: прыжки  на  разную  высоту  и  длину,  по  разметкам;  бег  с
максимальной  скоростью  в  разных  направлениях и с преодолением опор различной
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек,
мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со
скоростной  направленностью.  Технические  действия  из  базовых  видов  спорта,
выполняемые  с максимальной скоростью движений. Развитие выносливости.
Равномерный бег и передвижение на лыжах  в  режимах  умеренной  и  большой
интенсивности.  Повторный бег  и  передвижение на  лыжах  в режимах  максимальной и
субмаксимальной  интенсивности.  Кроссовый  бег  и  марш-бросок  на  лыжах. Развитие
координации  движений.  Жонглирование  большими  (волейбольными)  и  малыми
(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень
(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной  и  наклонной,
ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в
статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности
движений  руками,  ногами,  туловищем.  Упражнение  на  точность  дифференцирования
мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.

Развитие  гибкости.  Комплексы  общеразвивающих  упражнений  (активных  и
пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение
и расслабление мышц. Специальные упражнения  для  развития подвижности суставов
(полушпагат,  шпагат,  выкруты  гимнастической  палки). Упражнения культурно-
этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия
национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости.
Наклоны туловища вперёд,  назад,  в  стороны с  возрастающей амплитудой движений в
положении  стоя,  сидя,  сидя  ноги  в стороны.  Упражнения  с  гимнастической  палкой
(укороченной  скакалкой)  для  развития  подвижности плечевого  сустава  (выкруты).
Комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  повышенной  амплитудой  для плечевых,
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного
столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений.
Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы
препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком,
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быстрым  лазаньем.  Броски  теннисного  мяча  правой  и  левой рукой в подвижную и
неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней,
подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через
гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания
и приземления. Развитие силовых  способностей.  Подтягивание  в  висе  и  отжимание  в
упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в
висе  стоя  (лёжа)  на  низкой  перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с
изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической
стенке  до  посильной  высоты;  из  положения  лёжа  на  гимнастическом  козле  (ноги
зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на
спине); комплексы  упражнений  с  гантелями  с  индивидуально  подобранной  массой
(движения  руками,  повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание
набивного мяча из различных исходных положений;  комплексы упражнений
избирательного  воздействия  на  отдельные  мышечные  группы (с увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики
(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для
сохранения равновесия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и
фиксацией  положений  тела.  Повторное выполнение  гимнастических  упражнений  с
уменьшающимся  интервалом  отдыха  (по  типу  «круговой тренировки»). Комплексы
упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального
методов.

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной
скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности
(кроссовый бег).

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный
бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным
ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в
режиме «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с
дополнительным отягощением.  Прыжки вверх с  доставанием подвешенных предметов.
Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки
в высоту с  продвижением и изменением направлений,  поворотами вправо и  влево,  на
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным
отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с
локальным отягощением  на мышечные группы. Комплексы  силовых упражнений  по
методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей.  Бег на месте с  максимальной скоростью и
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со
старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном
темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие координации  (разрабатываются  на  основе  учебного  материала  модулей
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Спортивные игры».
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Баскетбол.  Развитие  скоростных  способностей.  Ходьба  и  бег  в  различных
направлениях  с  максимальной скоростью  с  внезапными  остановками  и  выполнением
различных  заданий  (например,  прыжки  вверх, назад, вправо, влево, приседания).
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом)
шагов с  опорой на  руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров
левой  (правой) рукой. Челночный бег  (чередование прохождения  заданных  отрезков
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным
выполнением  многоскоков.  Передвижения  с  ускорениями  и  максимальной  скоростью
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением
и максимальной скоростью.  Прыжки  вверх  на  обеих  ногах  и  одной ноге  с  места  и  с
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от
груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах.

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие  силовых  способностей. Комплексы  упражнений  с  дополнительным

отягощением на  основные мышечные  группы. Ходьба  и  прыжки в  глубоком приседе.
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на
месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на
месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и
ускорения с последующим выполнением многоскоков.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального
упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по гимнастическому бревну разной высоты.

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча
в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой)
после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и
направлением передвижения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по
свистку,  хлопку,  заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с
максимальной  скоростью  с  поворотами  на  180°  и  360°.  Прыжки  через  скакалку  в
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной
вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями,
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным
отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд,  назад, в
приседе, с продвижением вперёд). Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и
длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.
Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся

297



интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме  непрерывно-интервального  метода.
Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.

Модуль «Самбо» Теоретическая подготовка самбиста. Секрет здоровья самбиста.
Основы    физического    воспитания  самбиста. Основы  техники  и  тактики  самбо.
Упражнения для борьбы лежа. Люблю спорт и развиваюсь  средствами  игры. Гигиена
самбиста. Анатомия организма. Режим дня. Правильное питание. Травмы и их причины,
профилактика.  Психоэмоциональная  устойчивость.  Общеразвивающие  упражнения.
Акробатика. Строевые упражнения. Оборудование зала для борьбы и инвентарь. Уход за
спортивной  формой.  Техника  борьбы самбо.  Основные дистанции  и  захваты в  самбо.
Морально-волевые качества и их воспитание. Врачебный контроль. Самоконтроль (вес,
пульс, температура тела). Построение разминки в борьбе лежа. Выдержка борца. Виды
тактики  в  борьбе.  Перевороты.  Удержания.  Уходы  от  удержания.  Болевые  на  руки.
Болевые  на  ноги.  Броски.  Воспитание  ловкости,  силы,  скорости,  выносливости  борца.
«Армреслинг» лежа на ковре, «Петушиные бои», «Перетяни», «Перетолкай», «Самбобол»,
«Кто дальше прыгнет»,  «Перетягивание каната»,  «Тигры и газели»,  «Третий лишний»,
«Игры с касаниями», «Игры с атакующими захватами», «Оторви от пола», «Всадники»,
«Выведение из равновесия», «Падающая палка», «Снайпер», «Вратарь».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

 ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и
спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спорт-
сменов-олимпийцев;

• готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпий-
ского движения;

• готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физи-
ческой культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха
и досуга;

• готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения сов-
местных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревно-
ваниях;

• готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,
соблюдать  правила техники безопасности во  время совместных занятий физической
культурой и спортом;

• стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

• готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и
спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития и
физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их
показателей;

• осознание здоровья как базовой ценности человека,  признание объективной
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физиче-
ской культурой и спортом;
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• осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства про-
филактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социаль-
ное здоровье человека;

• особенность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профи-
лактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному
восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;

• готовность  соблюдать  правила  безопасности  во  время  занятий  физической
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по ор-
ганизации 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 окружаю-
щей среде;

• освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения
при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревнова-
тельной деятельности;

• повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физиче-
ской культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индиви-
дуальных 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 дис-
куссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:

• проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности
и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;

• осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий
документ современного олимпийского движения, приводить при-

меры её гуманистической направленности;
• анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вред-
ных привычек;

• характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их це-
левое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться
требованиями

• техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;
• устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и

изменениями показателей работоспособности;
• устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья

и выявлять причины нарушений,  измерять индивидуальную форму и составлять
комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;

• устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных си-
стем 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;
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• устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

Универсальные учебные регулятивные действия:
• составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия
на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью проце-
дур контроля и функциональных проб;

• составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных
снарядах;

• активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориенти-
роваться 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 самосто-
ятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приё-
мы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

•
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

8 класс
К концу обучения в 8классеобучающийся научится:
проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Россий-

ской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», рас-

крывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными фактора-
миизанятиями физической культурой и спортом;

проводить  занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной
формы осанки иизбыточноймассытела;

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содер-
жание выполнятьпрыжоквдлинус места,наблюдатьианализироватьтехнические особенно-
сти в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устране-
ния;

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлети-
ческих дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол(передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и

одной рукой в прыжке;
тактические действия в защите и нападении; использование разученных техниче-

ских и тактических действий в условиях игровой деятельности);
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыж-

ке с места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных техни-
ческих и тактических действий в условиях игровой деятельности);

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутрен-
ней и внешнейчастьюподъёмастопы;
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тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных
технических итактических действий в условиях игровой деятельности);

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-
товки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

9 класс
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм

в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на
здоровь ечеловека, 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 бивака;

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целе-
вое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельно-
сти; понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подго-
товкой учащихся общеобразовательной школы;

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий
физической культурой  и  спортом,  выполнять  гигиенические  требования  к  процедурам
массажа;

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб
Штанге, Генча, «задержки дыхания»;

использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовкой;

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях
физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания
первой помощи;

составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  из  разученных  акробатических
упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга построением  пира-
мид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики свключением  элемен-
тов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие;

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самосто-
ятельных  занятий  технической  подготовкой  к  выполнению  нормативных  требований
комплекса ГТО;

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упраж-
нений;

выполнять повороты кувырком, маятником;
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности,
при организации тактических действий в нападении и защите;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго-
товки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Физическая культура, 5-9 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»;
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Физическая культура, 5-9 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»;
Физическая культура, 5-9 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
Акционерное общество «Издательство Просвещение»;
Физическая культура, 5-9 класс/Гурьев С.В.; под редакцией Виленского М.Я., ООО «Рус-
ское словоучебник»;
Физическая культура. 5-9 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и дру-
гие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвеще-
ние»;

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютерный стол
Ноутбук учителя

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Комплект навесного оборудования
Скамья атлетическая наклонная
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Коврики массажные
Сетка для переноса малых мячей
Рулетка измерительная (10 м, 50 м)
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Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные для мини-игры
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Номера нагрудные
Насос для накачивания мячей
Аптечка медицинская
Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал игровой
Спортивный зал гимнастический
Кабинет учителя
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
Пришкольный стадион (площадка)
Легкоатлетическая дорожка
Сектор для прыжков в длину
Игровое поле для футбола (мини-футбола)
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Рабочая программа по учебному предмету  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) раз-

работана на основе требований к результатам освоения программы основного общего об-
разования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, и
предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике по-
следовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации  и  разумного  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,  учесть  преем-
ственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков
в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

Программа ОБЗР обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формиро-

вание 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, необхо-
димых для последующей жизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребно-
стям современности;

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодо-
полнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

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 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;
модуль  №  3  «Культура  безопасности  жизнедеятельности  в  современном  обще-

стве»;
модуль № 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универ-
сальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её
избегать → при необходимости действовать».

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
опасностей:  помещения  и  бытовые  условия;  улица  и  общественные  места;  природные
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условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; соци-
альное взаимодействие и другие.

Программой ОБЗР предусматривается  использование  практико-ориентированных
интерактивных  форм  организации  учебных  занятий  с  возможностью  применения  тре-
нажёрных систем и виртуальных моделей.

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях
должно  быть  разумным,  компьютер  и  дистанционные  образовательные  технологии  не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных
и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности Рос-
сии  (критичные изменения климата,  негативные медико-биологические,  экологические,
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет во-
просов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и
государства.

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохра-
нение жизни и здоровья каждого человека.

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образо-
вание подрастающего поколения россиян,  направленное на формирование гражданской
идентичности,  воспитание личности безопасного типа,  овладение знаниями,  умениями,
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуаль-
ность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по пред-
мету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области без-
опасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является системообразующим учебным предметом,  имеет свои дидактиче-
ские компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через при-
обретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных на-
выков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных со-
гласованным 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 гло-
бальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение мо-
дели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них
базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», яв-
ляется обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Изучение ОБЗР направлено на  обеспечение  формирования  готовности  к  защите
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способству-
ет освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе
и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрали-
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зовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, гра-
мотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению на-
выков,  позволяющих обеспечивать  защиту  жизни и  здоровья человека,  формированию
необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широ-
кие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации
обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде,  способствует
проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формиро-
вание у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базо-
вого уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными
потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на осно-
ве понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов воз-
никновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, зна-
ний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного
поведения при их проявлении;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимо-
сти личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и госу-
дарства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения на-
циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего
образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государ-
ства»:

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского обще-
ства, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации;

стратегия национальной безопасности,  национальные интересы и угрозы нацио-
нальной безопасности;

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального харак-
тера;

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОК-
СИОН;

история развития гражданской обороны;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования

фильтрующим противогазом;
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эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населе-
ния при объявлении эвакуации;

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обяза-
тельная подготовка к службе в армии.

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные направления подготовки к военной службе;
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федера-

ции;
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов во-

оружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной
обороны);

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отде-
ления в различных видах боя;

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств ин-
дивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические харак-
теристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пу-
лемет  Калашникова  (РПК),  ручной  противотанковый  гранатомет  РПГ-7В,  снайперская
винтовка Драгунова (СВД);

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат
(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная грана-
та оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);

история создания общевоинских уставов;
этапы становления современных общевоинских уставов;
общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их  состав  и

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;
сущность единоначалия;
командиры (начальники) и подчинённые;
старшие и младшие;
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;
воинские звания и военная форма одежды;
воинская дисциплина, её сущность и значение;
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины;
способы достижения воинской дисциплины;
положения Строевого устава;
обязанности военнослужащих перед построением и в строю;
строевые приёмы и движение без  оружия,  строевая стойка,  выполнение команд

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные
уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте.

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-
стве»:

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;
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смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жиз-
недеятельности»;

источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвы-

чайной ситуации;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, прави-

ла поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые отравления и причины их возникновения;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой

помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила

оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответствен-

ность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминогенного характера;
правила поведения с малознакомыми людьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила пове-

дения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация  аварийных ситуаций на  коммунальных системах жизнеобеспече-

ния;
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок

действий при авариях на коммунальных системах.

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:
правила дорожного движения и их значение;
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элемен-

ты и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности

и правила его применения;
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных

и чрезвычайных ситуациях;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств ин-

дивидуальной мобильности;
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дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, вод-

ного, воздушного);
обязанности  и  порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  на

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате

чрезвычайных ситуаций на транспорте.

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в

общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и  антиобщественного характера в  общественных ме-

стах, порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобо-
ждении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные,

ядовитые грибы и растения;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длитель-

ному автономному существованию;
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения,

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый

для снижения риска попадания в лавину;
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для

снижения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудо-

ванных и необорудованных пляжах;
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порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при на-
хождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок дей-
ствий при обнаружении человека в полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне

цунами;
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах,

бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;
землетрясения и извержения вулканов,  их характеристики и опасности,  порядок

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зо-
не извержения вулкана;

смысл  понятий «экология»  и  «экологическая  культура»,  значение  экологии для
устойчивого развития общества;

правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной  экологической обстановке
(загрязнении атмосферы).

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение

для человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и

защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социально-

го  происхождения  (эпидемия,  пандемия);  мероприятия,  проводимые  государством  по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций био-
лого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифито-
тия, панфитотия);

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неин-
фекционных заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегу-

ляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы

психологической поддержки пострадавшего.

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаи-

модействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфлик-

та;
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условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, без-
опасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;

правила поведения для снижения риска конфликта и  порядок действий при его
опасных проявлениях;

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуля-

ций и способы противостояния им;
приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции  (мошенниче-

ство,  вымогательство,  подстрекательство  к  действиям,  которые  могут  причинить  вред
жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятель-
ность) и способы защиты от них;

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила без-
опасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и  примеры  информационных  и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения воз-

никновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их раз-

новидности;
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных

ситуаций в цифровой среде;
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки,

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при ис-

пользовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасно-

го использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную
деструктивную деятельность.

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные вари-

анты проявления и последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни терро-

ристической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия  экстремизму  и

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористи-

ческого поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их

обнаружении;
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попыт-

ка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного сред-
ства, подрыв взрывного устройства).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в  единстве  учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения.
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых ка-
чествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности,  инициативе  и  личностному самоопределению;  осмысленному веде-
нию здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведе-
ния; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней пози-
ции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жиз-
ни 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.

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном  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 вы-
полнению конституционного долга – защите Отечества;

2) гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние 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; представле-

ние об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и пра-
вилах  межличностных отношений в  поликультурном и  многоконфессиональном обще-
стве;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организа-
ции;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней);

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного уча-
стия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и
международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в реше-
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нии задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера;

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам совре-
менности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических
средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпи-
мости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;

3) духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключаю-
щего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному
здоровью и здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отноше-
ния к личной безопасности и безопасности других людей;

4) эстетическое воспитание:
формирование  гармоничной  личности,  развитие  способности  воспринимать,  це-

нить и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного по-

ведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
ориентация в  деятельности на  современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях челове-
ка с природной и социальной средой;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути дости-
жения индивидуального и коллективного благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механиз-
мов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных си-
туаций,  которые могут произойти во  время пребывания в  различных средах (бытовые
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникацион-
ные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способно-
стью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать об-
основанные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий
и возможностей;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий и  неприятие  вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

313



соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
Интернет–среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других людей, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека;
7) трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, ор-

ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направлен-
ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том чис-
ле на основе применения изучаемого предметного знания;

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-
сиональной 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 жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;
укрепление  ответственного  отношения  к  учёбе,  способности  применять  меры и

средства  индивидуальной  защиты,  приёмы  рационального  и  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере созна-
ния, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлени-
ях;

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-
чайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на
природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при
воздействии рисков культурной среды);

8) экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-
логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде;

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-
кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

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; прово-

дить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-
ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассмат-

риваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипо-

тезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам
исследования;

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданно-
го объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-
териев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,  иной графикой и их
комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сфор-

мированность когнитивных навыков обучающихся.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
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уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать
эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникно-
вения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои вз-
гляды;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учеб-
ной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выби-
рать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентацион-
ные материалы.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситу-

ациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоя-

тельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи
с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

составлять  план  действий,  находить  необходимые ресурсы для его  выполнения,
при  необходимости  корректировать  предложенный алгоритм,  брать  ответственность  за
принятое решение.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-
тельств;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выяв-

лять и анализировать их причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошиб-

ку свою и чужую;
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;
планировать  организацию совместной деятельности  (распределять  роли  и  пони-

мать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о
результатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по за-
данным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять го-
товность к предоставлению отчёта перед группой.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и сле-
дования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повсе-
дневной жизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопас-
ности  и  усвоении  обучающимися  минимума  основных  ключевых  понятий,  которые  в
дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систе-
матизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государ-
ства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстре-
мистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,  овладении  базовыми  меди-
цинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной
жизни.

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
2. сформированность  представлений  о  значении  безопасного  и  устойчивого

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах,
формирующих  основы  российского  общества,  безопасности  страны,  закрепленных  в
Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной без-
опасности, угрозах мирного и военного характера;

3. освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  биолого-социального  характера,  возникновении
военной угрозы; формирование 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 примене-
ния;

4. сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-
шения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями
об истории возникновения и развития военной организации государства, функции и зада-
чи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добро-
вольной и обязательной подготовки к военной службе;

5. сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем
устройстве стрелкового оружия;

6. овладение  основными положениями  общевоинских  уставов  Вооруженных
Сил  Российской  Федерации  и  умение  их  применять  при  выполнении  обязанностей
воинской службы;

7. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-
сти,  понятиях «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  знание универсальных правил без-
опасного поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и
умения,  освоение  основ  проектирования  собственной  безопасной жизнедеятельности  с
учетом природных, техногенных и социальных рисков;

8. знание правил дорожного движения,  пожарной безопасности,  безопасного
поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их
в поведении;

9. 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 обосно-
ванные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и воз-
можностей;

10. освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать пер-
вую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных крово-
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течениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных об-
ластей  тела,  ожогах,  отморожениях,  отравлениях;  сформированность  социально  ответ-
ственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление
наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоро-
вью окружающих;

11. сформированность представлений о правилах безопасного поведения в соци-
уме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведе-
нии, умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им противо-
действовать;

12. сформированность  представлений  об  информационных  и  компьютерных
угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в ин-
формационном пространстве и готовность применять их на практике;

13. освоение знаний об основах общественно-государственной системы проти-
водействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности
вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение
распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или
в случае террористического акта;

14. сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков лично-
го участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

15. понимание роли государства в обеспечении государственной и международ-
ной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терро-
ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств.

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством
достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.

8 КЛАСС
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие

личности, общества, государства»:
объяснять значение Конституции Российской Федерации;
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Фе-

дерации, пояснять их значение для личности и общества;
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400;
раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасно-

сти», приводить примеры;
раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам

возникновения, приводить примеры;
раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных си-

туациях;
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера;
выработать  навыки  безопасных  действий  при  получении  сигнала  «Внимание

всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабаты-
вать навыки пользования фильтрующим противогазом;

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;
характеризовать  современное  состояние  Вооружённых  Сил  Российской  Федера-

ции;
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борь-

бе с неонацизмом и международным терроризмом;
раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»;
раскрывать содержание подготовки к службе в армии.
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Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы воен-
ных знаний»:

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации;

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлени-

ям;
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в реше-

нии комплексных задач;
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил

Российской Федерации;
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на совре-

менном этапе;
понимать значимость военной присяги для формирования образа российского во-

еннослужащего – защитника Отечества;
иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники;
иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники;
иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооруже-

ния и военной техники;
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного

состава в бою;
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военно-

служащего;
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характери-

стиках стрелкового оружия;
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;
знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для

повседневной жизнедеятельности войск;
понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации;
иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужа-

щих;
понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;
различать воинские звания и образцы военной формы одежды;
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;
понимать принципы достижения воинской дисциплины;
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;
знать основные положения Строевого устава;
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;
знать строевые приёмы на месте без оружия;
выполнять строевые приёмы на месте без оружия.
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедея-

тельности в современном обществе»:
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;
раскрывать смысл понятий «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура без-

опасности жизнедеятельности»;
классифицировать и характеризовать источники опасности;
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раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения;  моделиро-
вать реальные ситуации и решать ситуационные задачи;

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуа-

цию;
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях.
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать основные источники опасности в быту;
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов

питания;
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;
характеризовать  правила  безопасного  использования  средств  бытовой  химии;

иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если
разбился ртутный термометр;

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравле-
ний;

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных дей-
ствий при отравлениях, промывании желудка;

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения;
знать правила безопасного обращения с инструментами;
знать меры предосторожности от укусов различных животных;
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах,

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях;
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий

при обращении с газовыми и электрическими приборами;
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий

при опасных ситуациях в подъезде и лифте;
владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравле-

нии газом и электротравме;
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возмож-

ные последствия;
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в

лифте;
иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, ока-

зания первой помощи;
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в об-

ласти пожарной безопасности;
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодей-

ствия с экстренным службами;
иметь представление об ответственности за ложные сообщения;
характеризовать  меры  по  предотвращению  проникновения  злоумышленников  в

дом;
характеризовать ситуации криминогенного характера;
знать правила поведения с малознакомыми людьми;
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знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке про-
никновения в дом посторонних;

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспече-
ния;

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизне-
обеспечения.

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы доро-

ги;
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
знать правила дорожного движения для пешеходов;
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения;
иметь навыки безопасного перехода дороги;
знать правила применения световозвращающих элементов;
знать правила дорожного движения для пассажиров;
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;
знать  правила  применения  ремня  безопасности  и  детских  удерживающих

устройств;
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситу-

ациях в маршрутных транспортных средствах;
знать правила поведения пассажира мотоцикла;
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, исполь-

зующих средства индивидуальной мобильности;
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велоси-

педа;
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причи-

ны их возникновения;
иметь  навыки  безопасных  действий  очевидца  дорожно-транспортного  происше-

ствия;
знать порядок действий при пожаре на транспорте;
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, же-

лезнодорожного, водного, воздушного);
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях

на отдельных видах транспорта;
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте;
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных ме-

стах»:
классифицировать общественные места;
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах;
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной

ситуации;

321



характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к
посещению массовых мероприятий;

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребы-
вания людей;

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожа-

ра;
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из обществен-

ных мест и зданий;
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в об-

щественных местах;
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и ан-

тиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей
и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобо-
ждении заложников;

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
9 КЛАСС
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного харак-

тера;
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и

паукообразные, ядовитые грибы и растения;
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными,

змеями, насекомыми и паукообразными;
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и

растениями;
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подго-

товки к ним;
иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в при-

родной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой,
обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия;

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности;
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного

пожара;
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки

и опасности;
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня;
знать общие правила безопасного поведения на водоёмах;
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудо-

ванными пляжами;
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека

летом и человека в полынье;
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при наводнении;
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характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами;
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при

попадании под завал;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения

вулкана;
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обста-

новке (загрязнении атмосферы).
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Ока-

зание первой помощи»:
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание,

объяснять значение здоровья для человека;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность

вредных привычек;
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;
раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возник-

новения;
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, вырабо-

тать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия);
характеризовать  основные мероприятия,  проводимые государством по обеспече-

нию безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных ситуаций биолого-
социального  происхождения  (эпидемия,  пандемия,  эпизоотия,  панзоотия,  эпифитотия,
панфитотия);

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию;
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и за-

щиты от них;
знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморе-

гуляции эмоциональных состояний;
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;
знать состояния, требующие оказания первой помощи;
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав

аптечки первой помощи;
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях;
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;
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характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличност-

ной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и

причины развития;
иметь  представление  о  ситуациях  возникновения  межличностных  и  групповых

конфликтов;
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения кон-

фликтных ситуаций;
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных

действий при его опасных проявлениях;
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (ме-

диатора);
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домаш-

нее насилие и буллинг;
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния

ей;
раскрывать  приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причи-
нить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктив-
ную деятельность) и знать способы защиты от них;

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ни-
ми, знать правила безопасного поведения;

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном

пространстве»:
раскрывать понятие «цифровая среда»,  её характеристики и приводить примеры

информационных и компьютерных угроз;
объяснять положительные возможности цифровой среды;
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
характеризовать опасные явления цифровой среды;
классифицировать  и  оценивать  риски  вредоносных программ и приложений,  их

разновидностей;
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникнове-

ния опасных ситуаций в цифровой среде;
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и

характеризовать его признаки;
раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;
характеризовать противоправные действия в Интернете;
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для сниже-

ния рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные
организации и группы);

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности;
иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необхо-

димых для снижения рисков и  угроз  вовлечения в  различную деструктивную деятель-
ность.
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Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстре-
мизму и терроризму»:

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, харак-
теризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия;

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их
последствия;

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в проти-
водействии экстремизму и терроризму;

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической опера-
ции;

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;
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 обнару-
жении;

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террори-
стов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транс-
портного средства, подрыв взрывного устройства).
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Рабочая программа учебного курса
 «Проектная и исследовательская деятельность» деятельность»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  «Проектная  и  исследовательская  деятельность»

деятельность» составлена для учащихся 9-х классов на один год обучения. В   2024-2025
учебном году программа будет реализована в 9-х классах .

Программа  разработана с  учетом  содержания  следующих программных,
методических и дидактических разработок, используемых в электронном виде:

Индивидуальный  проект.  9  класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. - Москва :
Просвещение, 2019.

Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся
в системе СПО.-Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.

Свиридова Л.Е., Комаров Б.А., Маркова О.В., Стацунова Л.М. Индивидуальный
проект. Рабочая тетрадь. 9 класс.- Москва: Просвещение, 2019.

Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9
классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный
изд. центр ВЛАДОС, 2015

Целью учебного  курса  «Проектная  и  исследовательская  деятельность» является
создание  организационно-информационных  и  методических условий освоения
учащимися опыта  проектной  деятельности  для  развития  личности  обучающегося,
способной:
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
- проявлять социальную ответственность;
-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
- генерировать новые идеи, творчески мыслить.

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
-  обучение  навыкам  проблематизации  (формулирования  ведущей  проблемы  и  под
проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);
-  развитие  исследовательских  навыков,  то  есть  способности  к  анализу,  синтезу,
выдвижению гипотез, детализации и обобщению;
-  развитие  навыков  целеполагания  и  планирования  деятельности;  -обучение  выбору,
освоению  и  использованию  адекватной  технологии  изготовления  продукта
проектирования;
-   обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания
из информационного поля;
-  развитие  навыков  самоанализа  и  рефлексии  (самоанализа  успешности  и
результативности решения проблемы проекта);
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;
- развитие навыков конструктивного сотрудничества;
-  развитие навыков публичного выступления

В учебно-воспитательном процессе  используются  современные образовательные
технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование,
проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).  
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Место  предмета  «Проектная  и  исследовательская  деятельность»  в  учебном
плане:

Согласно  учебному  плану МАНОУ  СОШ  №25  на  2024-2025  учебный  год
предмет «Проектная деятельность» изучается в 9  классе в объеме 34 часа (1 час в неделю,
34 учебных недели).

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий
(уроков) МАНОУ СОШ № 25 на 2023-2024 учебный год настоящая рабочая программа
расчитана в 9-х классах на 34 часа.    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Согласно ФГОС СОО, проектная деятельность представляет собой особую форму
учебной  деятельности  учащихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект)  и
предполагает  целенаправленную  работу  по  созданию  одного  или  нескольких
индивидуальных проектов.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно  под
руководством учителя по выбранной теме в  рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов,  курсов в  любой избранной области деятельности (познавательной,
практической,  учебно-  исследовательской,  социальной,  художественно-  творческой,
иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
-  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-  исследовательской

деятельности, критического мышления;
-  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

-  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  года  в
каждом классе (из 9 классов) и должен быть представлен в виде завершённого учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Личностные результаты
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

среднего общего образования:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность  и  способность  обеспечить себе  и  своим близким достойную жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью;

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):

1) российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности  российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению
Отечеству, его защите;

2) уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

3) формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным
фактором национального самоопределения;

4) воспитание уважения к  культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению
собственных  прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и
политическая грамотность;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,
готовность  к  договорному  регулированию  отношений  в  группе  или
социальной организации;
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 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,
взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям.

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и  поведение на  основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

способность  к  сопереживанию  и  формирование  позитивного  отношения  к
людям,  в  том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к  окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:

мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение
достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов
на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;

эстетическое отношения к  миру,  готовность к  эстетическому обустройству
собственного быта.
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 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

- положительный  образ  семьи,  отцовства  и  материнства,  традиционных
семейных ценностей.

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:

• уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности,

• осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов;

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

• потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым
достижениям,  добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к
разным видам трудовой деятельности;

• готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение
домашних обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

- физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми
безопасности  и  психологического  комфорта,  информационной
безопасности.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты освоения  основной образовательной программы по

предмету  «Индивидуальный  проект»  представлены  тремя  группами  универсальных
учебных действий (УУД):

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по

которым можно определить, что цель достигнута;

• оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,
основываясь на соображениях этики и морали;

• ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

• организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели;
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• сопоставлять  полученный результат  деятельности с поставленной заранее
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию с  разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и
суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим замечаниям  в
отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного
развития;

выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со

взрослыми  (как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,
эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в  условиях реального,  виртуального и
комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы,  выстраивать  деловую и  образовательную коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 класс

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-
чат представление:

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-
тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
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о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-
ственных науках;

об истории науки;

о новейших разработках в области науки и технологий;

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-
довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры и др.).
Выпускник на базовом уровне научится:

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-познава-
тельных задач;

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-
ских задач;

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-
ченных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-
пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об

общем благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности,

определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном  про-
странстве;

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-
дов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-
ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;

вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-
ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-
дования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
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адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-
ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руко-
водством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-
мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познаватель-
ной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,
иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-
ной деятельности;

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-
ного применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных пред-
метов или предметных областей;

 пособность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования  аргументации результатов  исследования  на  основе  со-
бранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-
ках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представ-
лен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информаци-
онного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,
инженерного.

Обучающийся научится:
-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудова-
ние, модели, методы и приемы, адекватные проблеме;
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-
ния, исходя из культурной нормы;
-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследователь-
ской работе;
-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных ре-
зультатов;
-отличать факты от суждений, мнений и оценок;
-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные мето-
ды и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или
работы;
-находить  различные источники материальных и  нематериальных ресурсов,  предостав-
ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-
стях деятельности человека;
-работать с литературой, выделять главное;
-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;
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-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для
защиты на школьной конференции;
-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргумен-
тировать ответы;
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования,  с  целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.

Обучающийся получит возможность научиться:
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить
цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или
известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения
поставленной цели, используя различные способы и методы обработки;
-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проек-
та;
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информа-
ционные технологии;
-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;
-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с
другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности
и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-
ривать пути минимизации этих рисков;
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-
влечет в жизни других людей, сообществ);
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-
можные варианты применения результатов.
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельно-
сти, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для
выступлений на научно-практической конференции;
-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;
-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое
поведение.
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-
полненного проекта;
- принимать меры к совершенствованию (доработке) проекта на основе анализа получен-
ных замечаний и рецензий.
Достижение предметных результатов освоения  программы проявляется через:

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;

 знание структуры и правил оформления исследовательской и проектной ра-
боты;

 владение навыками формулировки темы исследовательской и проектной ра-
боты, доказательства  ее актуальности;

 умение  составлять  индивидуальный  план  исследовательской  и  проектной
работы;
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 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;

 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;

 умение работать с различными источниками, в том числе с первоисточника-
ми, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, состав-
лять библиографический список по проблеме;

 умение выбирать и применять на практике методы исследовательской дея-
тельности адекватные задачам исследования;

 умение оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследо-
вательской и проектной работы;

 умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;

 умение научно-обоснованно наблюдать за биологическими, экологическими
и социальными явлениями;

 умение  описывать  результаты наблюдений,  обсуждения полученных фак-
тов;

 умение проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;

 умение проводить измерения с помощью различных приборов;

 умение выполнять письменные инструкции правил безопасности;

 умение оформлять результаты исследования с помощью описания фактов,
составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов.

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, ана-
лиз, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концеп-
ция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет иссле-
дования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 9 класс

Раздел 1. Введение
Понятия  «индивидуальный  проект»,  «проектная  деятельность»,  «проектная

культура».  Типология  проектов.  Проекты  в  современном  мире.  Цели,  задачи
проектирования  в  современном  мире,  проблемы.  Научные  школы.  Методология  и
технология проектной деятельности.

Раздел 2. Инициализация проекта
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и

проблемы  проекта,  курсовой  работы.  Проектный  замысел.  Критерии  безотметочной
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.

Методические  рекомендации  по  написанию  и  оформлению  курсовых  работ,
проектов, исследовательских работ.

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методы  исследования:  методы  эмпирического  исследования  (наблюдение,

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и
на теоретическом уровне исследования (абстрагирование,  анализ и  синтез,  индукция и
дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от
абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры.

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация,
рецензия.

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального
проекта.  Картирование  личностно  -  ресурсной  карты.  Базовые  процессы  разработки
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проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика
проектной деятельности.

Применение  информационных  технологий  в  исследовании,  проекте,  курсовых
работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с
научной  литературой.  Знакомство  с  каталогами.  Энциклопедии,  специализированные
словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика
работы в музеях, архивах.

Способы  и  формы  представления  данных.  Компьютерная  обработка  данных
исследования.  Библиография,  справочная  литература,  каталоги.  Оформление  таблиц,
рисунков  и  иллюстрированных  плакатов,  ссылок,  сносок,  списка  литературы.  Сбор  и
систематизация материалов

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности
Эскизы  и  модели,  макеты  проектов,  оформление  курсовых  работ.

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ.
Главные предпосылки успеха публичного выступления.

 Раздел 1. Введение
Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.

Планирование деятельности по проекту.
Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов
Применение  информационных  технологий  в  исследовании  и  проектной

деятельности.  Работа  в  сети  Интернет.  Способы  и  формы  представления  данных.
Компьютерная обработка данных исследования.  Библиография,  справочная литература,
каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок,
списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные
процессы  исполнения,  контроля  и  завершения  проекта,  курсовых  работ.  Мониторинг
выполняемых  работ  и  методы  контроля  исполнения.  Критерии  контроля.  Управление
завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты
проекта.  Архив  проекта.  Составление  архива  проекта:  электронный  вариант.
Коммуникативные  барьеры  при  публичной  защите  результатов  проекта.  Главные
предпосылки  успеха  публичного  выступления.  Навыки  монологической  речи.
Аргументирующая  речь.  Умение  отвечать  на  незапланированные  вопросы.  Публичное
выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности
Публичная  защита  результатов  проектной  деятельности.  Экспертиза  проектов.

Оценка индивидуального прогресса проектантов.
Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности
Рефлексия  проектной  деятельности.  Дальнейшее  планирование  осуществления

проектов.
Формы контроля за результатами освоение программы.

Формами отчетности проектной деятельности являются текстовые отчеты, научно-
исследовательские работы, презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями,
стендовые отчеты и т.д.

Предусматривается  организация  учебного  процесса  в  двух  взаимосвязанных  и
взаимодополняющих формах:
- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся
в процессе выполнения ими практических заданий;
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-  внеурочная  форма,  в  которой  учащиеся  после  уроков  (дома  или  в  школьном
компьютерном  классе)  выполняют  на  компьютере  практические  задания  для
самостоятельного выполнения.

Проект  должен  быть  представлен  на  бумажном  и  электронном  носителе
информации.

В  течение  учебного  года  осуществляется  текущий  и  итоговый  контроль  за
выполнением проекта.

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных  частей содержания
курса  и  его  теоретической  части  (цель  контроля:  качество  усвоения  теории  создания
проекта).  

Оценка индивидуальных проектов (см. Приложение)
В  течение  работы  над  учебным  проектом  контроль  за  ходом

выполнения индивидуального  проекта  осуществляется  систематически;  обучающиеся
представляют рабочие материалы и проделанную работу по запросу учителя.

В  качестве  формы  итоговой  отчетности  в  конце  изучения  курса  в  каждом
классе проводится конференция учащихся с представлением проектной работы. Во время
ученической конференции работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят
педагоги,  имеющие  опыт руководства  проектной  и  исследовательской  деятельностью
обучающихся.

По итогам представления работы выставляется оценка за «защиту проекта». Если
обучающийся  представил  более  одного  проекта,  то итоговой  признается  лучшая  из
полученных оценок.

Защита  проекта  признается  успешной,  если  проект
соответствует соответствующим  требованиям,  выполнен  учащимся  самостоятельно  и  в
ходе защиты учащийся продемонстрировал владение содержанием проекта.
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Россия – мои горизонты»

Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (да-
лее – Программа) составлена на основе:

‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской̆ Федерации»,

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»,

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее
– ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 18 мая 2023 г. № 370,

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования
(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,
‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по про-

фессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Рос-
сийской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования,

‒ Методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной
ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федера-
ции, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределе-
ние, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям
труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приоб-
щения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».  

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и системати-
ческой профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробиро-
ванных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).

Согласно  требованиям ФГОС общего  образования,  реализация  образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования преду-
смотрена через урочную и внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной
частью образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования и формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей об-
разовательной организации.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образователь-
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ных 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 экономи-
ки, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями наро-
дов Российской Федерации, профессиональными навыками  и качествами; формирование
представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знаком-
ство 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, устремле-
ний, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности аде-
кватно оценивать свои силы и возможности.

На занятия,  направленные на  удовлетворение профориентационных интересов и
потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час)
в неделю (34 часа в учебный год).  

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределе-
нию обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотива-
ционно-активизирующего,  информационно-обучающего,  практико-ориентированного  и
диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональ-
ному самоопределению.

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особен-
ностям обучающихся и  позволяющих сфоормировать представления о  разлиных видах
профессий (например, познавательные беседы, деловые игры, профориентационные бесе-
ды, встречи с представителями разных профессий, посещение выставок, посещение про-
фессиональных учебных заведений, трудовые десанты, субботники, сюжетно-ролевые иг-
ры). 

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 феде-
ральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систе-
му мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.

В  целях  реализации  Программы  должны  создаваться  условия,  обеспечивающие
возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-
требностей и интересов, самореализации обучающихся.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации  должна
обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования обучающи-
мися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения.

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее –
ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  
‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразова-

тельных 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 профессио-
нального образования (включая знакомство с перспективными и востребованными про-
фессиями и отраслями экономики РФ);
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‒ формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для осуществле-
ния всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления профориентаци-
онно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессио-
нального  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 достиже-
ния жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределе-
ния 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 может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основ-

ного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования.
Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).  
Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематиче-

ских), отраслевых, практико-ориентированных и иных.
Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного

года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение
учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
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 взаимопони-

манию и взаимопомощи.
В сфере патриотического воспитания:
‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном  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 достиже-
ниям 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;
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‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зави-
симости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует за-
ниматься в будущем.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного 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 жиз-
ни;

‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимо-
стью  профессионального  самоопределения,  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая
дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-
го 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 направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-
ятельность;

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;
‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной 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-профессио-

нального 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 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 изу-

чения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, по-
ступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и кол-
лективного благополучия.

 
Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной задачи;
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‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен-
ных 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 ин-

формации 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, пред-
назначенную 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 те-
мы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-
сти общения;

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-
живать различие и сходство позиций;

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-
вания, проекта);

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  при-

менения 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 возможно-
стей, 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 ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,  да-
вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа-
ции;

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-
ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого.

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты»

Тема 1.  Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достиже-
ния» (1 час)

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.  По-
знавательные 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 об-
разовательные формы, правила взаимодействия.  

Платформа «Билет в будущее»  https://bvbinfo.ru/, возможности личного кабинета
обучающегося.

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1
час)

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной
деятельности. Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки.  

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего об-
разования (ООВО), так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО). Воз-
можные 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/      
8 кл. Диагностика «Мои интересы».
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 разви-
тия. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, пер-
спективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной
деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направ-
ления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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 пер-
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спективы развития. Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географи-
ческая  представленность  корпорации,  перспективная  потребность  в  кадрах.  Основные
профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального
образования.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые про-
фессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможно-
сти общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специали-
стов для отрасли: профильность общего обучения, направления подготовки в профессио-
нальных 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 деятельно-
сти,  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, актуаль-
ные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная потреб-
ность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Ва-
рианты профессионального образования.  Рассматриваются такие напра

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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  представлен-
ность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-
сиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасе-
ния, охрана (1 час)

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны.
Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и перспективы раз-
вития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельно-
сти. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как
полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.
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Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии, их компетенциях, особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор): - пищевая промышленность и об-
щественное 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 раз-
вития. Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт», их географическая представлен-
ность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-
сиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходи-
мые профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Воз-
можности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке спе-
циалистов: 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 стра-

ны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Ра-
ботодатели,  их географическая представленность,  перспективная потребность в кадрах.
Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профес-
сионального образования.  Рассматриваются такие направления, как медицина и фарма-
ция.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. До-

стижения России в отрасли предпринимательства, актуальные задачи и перспективы раз-
вития.  Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как предпринима-
тельство.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Дости-

жения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работо-
датели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основ-
ные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессиональ-
ного образования.   
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8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии, 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 дея-
тельности.

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час)
8 кл.
Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений о зна-

чимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении.
Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефици-

тов в рамках отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личност-
ных особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление.

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».

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 раз-
вития.  Крупнейшие  работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельно-
сти. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие направления, как
добыча и переработка.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
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Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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. Рабо-
тодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная  потребность  в  кадрах.
Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профес-
сионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии, их компетенциях, особенностях образования.

На материале профессий из отраслей  (на выбор): - добыча и переработка, легкая
промышленность; - наука и образование.

Тема 22.  Россия индустриальная:  тяжелая промышленность,  машинострое-
ние (1 час)

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности и машиностроения в
экономике  нашей страны.  Достижения  России в  тяжелой промышленности  и  машино-
строении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их гео-
графическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профес-
сии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образо-
вания.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час)

347



Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике
нашей страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, акту-
альные задачи и  перспективы развития.  Крупнейшие работодатели,  их  географическая
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержа-
ние профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии, их компетенциях, особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):  
1) тяжелая промышленность и машиностроение;  
2) военно-промышленный комплекс.
Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в эко-

номике нашей страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуни-
каций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая пред-
ставленность,  перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание
профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике на-

шей страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные за-
дачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представлен-
ность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профес-
сиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
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фессии,  их  компетенциях,  особенностях  образования.  На  материале  профессий  из  от-
раслей (на выбор): - программирование и телекоммуникации; - строительство и архитекту-
ра.

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 потреб-
ность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Ва-
рианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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 профессиональ-
ной деятельности. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии,  их  компетенциях,  особенностях  образования.  На  материале  профессий  из  от-
раслей (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 эконо-

мике 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 деятельно-
сти. Варианты профессионального образования.   

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных 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 пер-
спективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах.
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Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профес-
сионального образования.

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необхо-
димые профессионально  важные качества,  особенности  профессиональной подготовки.
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке
специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональ-
ных образовательных организациях.

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных обла-

стях. 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 дея-
тельности, условиях работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в про-
фессии, их компетенциях, особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор): животноводство, селекция и гене-
тика; вооруженные силы, гражданская оборона.

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час)
Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие дей-

ствия в области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной де-
ятельности,  практико-ориентированном  модуле,  дополнительном  образовании  и  т.  д.).
Самооценка собственных результатов. Оценка курса обучающимися, их предложения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 «Разговоры о важном»

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  (далее – про-
грамма) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и
направлена на  достижение  планируемых результатов федеральных основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельно-
сти. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём про-
странстве 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, сохра-
нение 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 уважитель-

ного 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:
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9.11.2022  №  809  «Об  утверждении

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей».

Примерная  программа  воспитания.  Одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675).
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования».

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 Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034).

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-
1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных за-
нятий "Разговоры о важном"».

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372
«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-
ния» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370
«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-
ния» (Зарегистрирован 12.07.2023).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образова-
ния» (Зарегистрирован

12.07.2023 № 74228).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федераль-
ных государственных образовательных стандартов основного общего образования» (За-
регистрирован 22.02.2024 № 77331).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Феде-
рации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образова-
ния,  основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован
11.04.2024 № 77830).

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5–7, 8–9 и 10–11
классов, в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35
учебных часов.  

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особен-
ностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую
позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, вик-
торины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия вхо-
дят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому те-
матика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей.  Это позво-
ляет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориен-
тировать 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 функциони-
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рует 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,  ин-
тересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; ис-
пользуя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, под-
держивающую 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) Государствен-
ного 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 сценари-
ем  и  методическими  комментариями  к  нему.  Необходимо  обратить  внимание  на  три
структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, тре-
тья часть – заключительная.  

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия,
выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеомате-
риала, 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, худо-
жественное творчество).

В заключительной части подводятся итоги занятия.  

Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучаю-

щихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к
межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам,
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения извест-
ных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры

3) Образ будущего. Ко Дню знаний.  Иметь образ будущего – значит иметь
ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определён-
ность и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия.
Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будуще-
го. Знания – это возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и
стране. Россия – страна возможностей, где каждый может реализовать свои способности и
внести вклад в будущее страны.

4) 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 функ-
ции – быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век инфор-
мации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и
оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  
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5) Дорогами России. «Российские железные дороги» –  крупнейшая россий-
ская компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные пере-
возки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование эконо-
мики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пасса-
жиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стра-
тегически важно для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспек-
тивны и востребованы.

6) Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промыш-
ленности нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов пита-
ния. Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспече-
нию 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, информационны-
ми системами, цифровыми устройствами.   Разноплановость и востребованность сельско-
хозяйственных профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли
(агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).

7) День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назна-
чение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколе-
ния. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает
влияние на развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участ-
ник познавательной деятельности школьников.

8) 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 миро-
вой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны.

9) 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 ду-
ховно-нравственными ценностями  общества  –  основа  взрослого  человека.  Финансовая
самостоятельность и финансовая грамотность.

10) Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина
страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна креп-
кая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимо-
понимание, 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.

11) Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство –
качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кули-
нарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой,
историей и  традициями разных народов.  Гастрономический туризм –  это  вид путеше-
ствий, основой которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с осо-
бенностями местной кухни и кулинарных традиций.

12) Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная от-
ветственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества.  Ни одно госу-
дарство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник
дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Ка-
ким будет мой личный вклад в общее дело?
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13) С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего
человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые де-
ла граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств
и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих.  

14) 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 ма-
тери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Рос-
сийской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем стра-
ны. Защита материнства на государственном уровне.

15) Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятель-
ность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из исто-
рии и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления во-
лонтёрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д.   

16) День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и муже-
ственные 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.

17) Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских
законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициа-
тивы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению
(позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе.

18) Одна страна – одни традиции.  Новогодние традиции, объединяющие все
народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения ново-
годнего 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.

19) День российской печати. Праздник посвящён работникам печати,  в  том
числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной сте-
пени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Ин-
формационные  источники  формируют  общественное  мнение.  Профессиональная  этика
журналиста. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих
профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации.

20) 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.

21) БРИКС  (тема  о  международных  отношениях). Роль  нашей  страны  в
современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие
стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и эконо-
мику,  обмениваться  знаниями и  опытом в  различных сферах  жизни общества.  Россия
успешно развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение россий-
ской культуры для всего мира.

22)Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры
хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития эко-
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номики 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 предприниматель-
ство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для
будущего страны и её технологического суверенитета.

23) Искусственный интеллект  и человек.  Стратегия взаимодействия. Ис-
кусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и
повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник чело-
века. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и
критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ.

24) Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова.
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает
сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление
любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения велико-
го русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм,
самопожертвование.

25) 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.  

26) 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.

27) Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополу-
чие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о соб-
ственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия
развития массового спорта в России.  

28) 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.  

29) Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рожде-
ния 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, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с
богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников,
признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране твор-
чеством.

30) Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – вели-
кая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природ-
ными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность лю-
боваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, забо-
тится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру.

31) 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, космонав-
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тов,  которые  обеспечили  первенство  нашей  Родины  в  освоении  космического  про-
странства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные эксперимен-
ты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и созда-
нии новых технологий.

32) Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и
каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история раз-
вития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-
испытателей  первых  российских  самолётов.  Мировые  рекорды  российских  лётчиков.
Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.

33) Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государ-
ственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения россий-
ской медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет клю-
чевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не
просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человече-
ского сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и
профессия человека: семейные династии врачей России.

34) Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и разви-
тия общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым,
не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоле-
ния. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будуще-
го: что будет нужно стране, когда я вырасту?  

35) 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – свя-
щенная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая па-
мять: память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно по-
мнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный
полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать.

36) Жизнь в  Движении. 19 мая  –  День  детских общественных организаций.
Детские общественные организации разных поколений объединяли и объединяют актив-
ных,  целеустремлённых ребят.  Участники детских  общественных организаций находят
друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Уча-
стие в общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами.

37) Ценности,  которые  нас  объединяют. Ценности  –  это  важнейшие  нрав-
ственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России,
объединяющие всех граждан страны.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающи-

мися следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результа-
тов.  

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 граждани-
на,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).
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В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-
тичности 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 наро-
да; уважение к государственным символам России, государственным праздникам, истори-
ческому 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 поступ-
ки,  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 этниче-
ских культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; 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 эмоциональ-
ное состояние  и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным эмоци-
ональным  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 практи-
ческих задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду
и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний  социаль-
ных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков  и  оценки  их  возможных последствий  для  окружающей среды;  повышение
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности  на современную
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, приро-
ды и общества, взаимосвязях человека с природной  и социальной средой; овладение язы-
ковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными на-
выками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков  и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального  и коллек-
тивного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной  и при-
родной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и правил общественного поведе-
ния, форм социальной жизни в группах  и сообществах, включая семью, группы, сфор-
мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимо-
действия с людьми из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям других; по-
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вышение 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 зна-
ний и компетентностей, планировать своё развитие; развитие умений анализировать и вы-
являть  взаимосвязи  природы,  общества  и  экономики;  развитие  умения оценивать  свои
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызо-
вов, возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты
В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями:  ис-

пользовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные
методы, инструменты и запросы при поиске  и отборе информации или данных из источ-
ников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализи-
ровать,  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 выби-
рать оптимальную форму представления информации, оценивать надёжность информации
по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным само-
стоятельно, систематизировать информацию.

В  сфере  овладения  коммуникативными универсальными  учебными  действиями:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  в соответствии с целями и
условиями общения; выражать свою точку зрения  в устных и письменных текстах; пони-
мать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопро-
сы  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 ис-
пользовать преимущества командной  и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия
при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллектив-
но строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, про-
являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организа-
цию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-
вать 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; оце-
нивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-
рованным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-
сти.   

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориен-
тироваться 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 до-
стижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опы-
ту,  уметь  находить позитивное в  произошедшей ситуации;  оценивать соответствие ре-
зультата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на ме-
сто другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выра-
жения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё
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право на ошибку и такое же право другого; принимать себя  и других, не осуждая; осозна-
вать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предмет-

ных 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 моноло-
гических 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 литерату-
ры 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, интер-
претировать   и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную  картину  мира,  от-
ражённую 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 формулировать вопросы к тексту; развитие умений участ-
вовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соот-
носить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, да-
вать 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 тех-
нических  средств  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие  умения
соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии
поведения в сети.

История: формирование умений соотносить события истории разных стран и наро-
дов с историческими периодами, событиями региональной  и мировой истории, события
истории родного края и истории России, определять современников исторических собы-
тий, 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, про-
цессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие умений выяв-
лять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, про-
цессов, устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-
рических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии)
с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; формирование умения определять и аргу-
ментировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический ма-
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териал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодей-
ствия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-
кратических 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 базо-
вого 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 осно-
вах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федера-
ции, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-
него), о системе образования в Российской Федерации,  об основах государственной бюд-
жетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и об-
разования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасно-
сти 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, спра-
ведливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преем-
ственность истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе уста-
навливать 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-экономи-
ческих кризисов  в государстве; развитие умения использовать полученные знания для
объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов соци-
альной 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,  кон-
кретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с  соб-
ственными знаниями  о моральном и правовом регулировании поведения человека, лич-
ным социальным опытом; развитие умений оценивать собственные поступки  и поведение
других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам соци-
альных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм ан-
тиобщественного 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 сообще-
ства, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаи-
мосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и
процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие
умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-
ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности

«Функциональная грамотность: учимся для жизни»

Пояснительная записка
АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Актуальность  программы  определяется  изменением  требований  реальности  к
человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти
изменения  включают  расширение  спектра  стоящих  перед  личностью  задач,  ее
включенности в различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного
функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и
навыки  для  решения  важных  задач  в  изменяющихся  условиях,  а  для  этого  находить,
сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления
с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать
конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  другими,  действовать  в  ситуации
неопределенности.

Реализация  требований  ФГОС предполагает  дополнение  содержания  школьного
образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их
интеграции.
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность:  учимся для
жизни» предлагает  системное  предъявление  содержания,  обращающегося к  различным
направлениям функциональной грамотности.

Основной  целью  курса  является  формирование  функционально  грамотной
личности,  ее готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений».

Курс  создает  условия  для  формирования  функциональной  грамотности
школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных.

Содержание  курса  строится  по  основным  направлениям  функциональной
грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также
глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в
соответствии  с  возрастными  особенностями  и  интересами  обучающихся,  а  также
спецификой  распределения  учебного  материала  по  классам  выделяются  ключевые
проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение
знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач,
формирование  стратегий  работы  с  информацией,  стратегий  позитивного  поведения,
развитие критического и креативного мышления.
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Программа реализуется в работе с обучающимися 7-9 классов.
Программа курса рассчитана на три года с проведением занятий 1 раз в неделю.

Реализация  программы  предполагает  использование  форм  работы,  которые
предусматривают  активность  и  самостоятельность  обучающихся,  сочетание
индивидуальной  и  групповой  работы,  проектную  и  исследовательскую  деятельность,
деловые  игры,  организацию  социальных  практик.  Таким  образом,  вовлеченность
школьников  в  данную  внеурочную  деятельность  позволит  обеспечить  их
самоопределение,  расширить  зоны  поиска  своих  интересов  в  различных  сферах
прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других

363



людей.  В  целом  реализация  программы  вносит  вклад  в  нравственное  и  социальное
формирование личности.
Методическим  обеспечением  курса  являются  задания  разработанного  банка  для
формирования  и  оценки  функциональной  грамотности,  размещенные  на  портале
Российской электронной школы (РЭШ,  https://fg.resh.edu.ru/ ),  портале  ФГБНУ  ИСРО
РАО  (http://skiv.instrao.ru),  электронном  образовательном  ресурсе  издательства
«Просвещение»  (https://media.prosv.ru/func/ ),  материалы  из  пособий  «Функциональная
грамотность . Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение».
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ

Программа курса  внеурочной деятельности  разработана  с  учетом рекомендаций
примерной программы воспитания.

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны
быть  сформированы  ценности  Родины,  человека,  природы,  семьи,  дружбы,
сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое
отражение  в  содержании  занятий  по  основным  направлениям  функциональной
грамотности,  вносящим  вклад  в  воспитание  гражданское,  патриотическое,  духовно-
нравственное,  эстетическое,  экологическое,  трудовое,  воспитание  ценностей  научного
познания,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни,  эмоционального
благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания –
полноценному  личностному  развитию  школьников  и  созданию  условий  для  их
позитивной социализации.

Задача  педагогов  состоит  в  реализации  содержания  курса  через  вовлечение
обучающихся  в  многообразную  деятельность,  организованную  в  разных  формах.
Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка.

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых
педагогом форм работы.

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный
процесс родителей и социальных партнеров школы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  «Функциональная  грамотность:
учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская
грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.

Читательская грамотность
«Читательская  грамотность  –  способность  человека  пони-  мать,  использовать,

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в
целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется
средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности.
Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами
разных форматов (сплошными,  несплошными,  множественными),  нацелен на обучение
приемам  поиска  и  выявления  явной  и  скрытой,  фактологической  и  концептуальной,
главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и текстовой
информации,  приемам различения  факта  и  мнения,  содержащихся  в  тексте.  Занятия  в
рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте
информации,  а  также  оценке  противоречивой,  неоднозначной,  непроверенной
информации,  что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность
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информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста,  в том числе
манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения.

Математическая грамотность
Фрагмент  программы  внеурочной  деятельности  в  части  математической

грамотности  разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего образования  с  учетом современных мировых требований,
предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития математического
образования  в  Российской  Федерации  и  традиций  российского  образования,  которые
обеспечивают  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  для
непрерывного  образования  и  саморазвития,  а  также  целостность  общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся.
Функциональность  математики  определяется  тем,  что  ее  предметом  являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные
отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и
использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  социальной,
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы,
применять  формулы,  использовать  приемы  геометрических  измерений  и  построений,
читать информацию, представленную в виде таблиц,  диаграмм и графиков,  принимать
решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных
событий.

Формирование  функциональной  математической  грамотности  естественным
образом  может  осуществляться  на  уроках  математики,   причем   как    в    рамках
конкретных   изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее
формальный формат внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности
для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного
урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности
форм проведения математических занятий:  практические занятия  в  аудитории  и  на
местности,  опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и
презентация.  Во-вторых,  такой  возможностью  является  интеграция  математического
содержания с  содержанием  других учебных предметов и образовательных областей. В
данной  программе  предлагается  «проинтегрировать»  математику  с  финансовой
грамотностью,  что  не  только  иллюстрирует  применение  математических  знаний  в
реальной  жизни  каждого  человека  и  объясняет  важные  понятия,  актуальные  для
функционирования современного общества,  но и создает естественную мотивационную
подпитку для изучения как математики, так и обществознания.

Естественно-научная грамотность
Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так

и неурочной деятельности  в  равной мере определяются смыслом понятия естественно-
научной  грамотности,  сформулированным  в  международном  исследовании  PISA:
«Естественно-научная  грамотность  –  это  способность  чело-  века  занимать  активную
гражданскую  позицию   по   обществен-  но  значимым   вопросам,   связанным   с
естественными  науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями.
Естественно-научно  грамотный  человек  стремится  участвовать  в  аргументированном
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от
него следующих  компетентностей:
16. научно объяснять явления;
17. демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования;
18. интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказательства  для  получения

выводов».
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Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с
точки зрения вариативности содержания и применяемых методов,  поскольку все это в
меньшей  степени,  чем  при  изучении  систематических  учебных  предметов,
регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной
грамотности  в  рамках  внеурочной  деятельности  могут  проводиться  в  разнообразных
формах  в  зависимости  от  количественного  состава  учебной  группы  (это  совсем  не
обязательно  целый  класс),  ресурсного  обеспечения  (лабораторное  оборудование,
медиаресурсы),  методических  предпочтений  учителя  и  познавательной  активности
учащихся.

Финансовая грамотность
Формирование финансовой грамотности предполагает  освоение знаний,  умений,

установок  и  моделей  поведения,  необходимых  для  принятия  разумных  финансовых
решений.  С  этой  целью  в  модуль  финансовой  грамотности   Программы   включены
разделы  «Школа  финансовых  решений»  (7  класс)  и «Основы финансового успеха» (8
—9  классы).  Изучая  темы  этих  разделов,  обучающиеся  познакомятся  с  базовыми
правилами  грамотного  использования  денежных  средств,  научатся  выявлять  и
анализировать  финансовую  информацию,  оценивать  финансовые  проблемы,
обосновывать  финансовые  решения  и  оценивать  финансовые  риски.  Занятия  по
программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении
финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа
альтернатив  и  возможных  последствий  сделанного  выбора  с  учетом  возможностей  и
предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создает условия для
применения  финансовых  знаний  и  понимания  при  решении  практических  вопросов,
входящих  в  число  задач,  рассматриваемых  при  изучении  математики,  информатики,
географии и обществознания.

Глобальные компетенции
Направление  «глобальные  компетенции»  непосредственно  связано  с  освоением

знаний  по  проблемам  глобализации,  устойчивого  развития  и  межкультурного
взаимодействия,  изучение  которых  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
стандартом  основного  общего  образования  входит  в  программы  естественно-научных,
общественно-научных предметов и  иностранных языков.  Содержание модуля отражает
два  аспекта:  глобальные  проблемы  и  межкультурное  взаимодействие.  Организация
занятий  в  рамках  модуля  по  «глобальным  компетенциям»  развивает  критическое  и
аналитическое мышление,  умения  анализировать  глобальные и локальные проблемы и
вопросы  межкультурного  взаимодействия,  выявлять  и  оценивать  различные  мнения  и
точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также
действия людей и их воздействие на природу и общество.

Деятельность  по  формированию  глобальной  компетентности  обучающихся
позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя  школьников  с
учетом   их   возраста  и  познавательных  интересов  на  современную  систему  научных
представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение
уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук
при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий
для  окружающей  среды  и  социального окружения.

Креативное мышление
Модуль  «Креативное  мышление»  отражает  новое  направление  функциональной

грамотности.  Введение  этого  направления  обусловлено  тем,  что  сегодня,  как  никогда
раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие
производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового знания и от
способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает
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людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности,
эффективно  и  грамотно  отвечать  на  вновь  возникающие  вызовы.  Именно  поэтому
креативное  мышление  рассматривается  как  одна  из  составляющих  функциональной
грамотности,  характеризующей  способность  грамотно  пользоваться  имеющимися
знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с
которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и
назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать
базовые  действия,  лежащие  в  его  основе:  умение  выдвигать,  оценивать  и
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах
человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся
общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются
ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления,
учащиеся  осваивают  систему  базовых  действий,  лежащих  в  основе  креативного
мышления.  Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-
проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для
развития и совершенствования креативного мышления.

Каждый модуль Программы предлагается  изучать  ежегодно.  Во всех модулях в
последовательно  усложняющихся  контекстах  предлагаются  задания,  основанные  на
проблемных  жизненных  ситуациях,  формирующие  необходимые  для  функционально
грамотно  го  человека  умения  и  способы  действия.  Последние  занятия  каждого  года
обучения  используются  для  подведения  итогов,  проведения  диагностики,  оценки  или
самооценки и рефлексии. Ниже представлено содержание каждого модуля Программы по
годам обучения (для 5—9 классов), включая и интегрированные занятия.
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Содержание курса
по шести направлениям функциональной грамотности для 8—9 классов

8 класс

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: про- буем
действовать» (5 ч)

1 Смысл жизни (я и моя жизнь)
2 Человек и книга
3 Познание

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» (5 ч)
1 Наука и технологии
2 Мир живого
3 Вещества, которые нас окружают
4 Наше здоровье

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро- ках, в школе и в
жизни» (5 ч)

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. 
Анализ моделей и ситуаций.
Модели заданий:

38) тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),
39) схемы, опорные конспекты (ВС),
40) социальные инициативы и взаимодействия (СПр),
41) изобретательство и рационализаторство (ЕНПр).

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при 
решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний для креативного 
решения учебных проблем.

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. 
Когда на уроке мне помогла креативность?

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при выполнении
задания.

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 
основе комплексного задания

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы
Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч)

1 В профессиях
2 В общественной жизни
3 В общественной жизни
4 В профессиях

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч)
1 Финансовые риски и взвешенные решения
2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять
3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать
4 Самое главное о сбережениях и накоплениях

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч)
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1 «Сосчитать – после не хлопотать»
Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.
Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для будущего» (5 ч)
1 Социальные нормы – основа общения

2-3 Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем 
общих целей

4 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем
5 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы

9 класс

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения» (5 ч)
1 Смысл жизни (я и моя жизнь)
2 Самоопределение
3 Смыслы, явные и скрытые

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч)

1 Наука и технологии
2 Вещества, которые нас окружают
3 Наше здоровье
4 Заботимся о Земле

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в
жизни» (5 ч)

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального 
проектирования. Анализ моделей и ситуаций.
Модели заданий:
диалоги  (ПС),
инфографика (ВС),
личностные действия и социальное проектирование (СПр),
вопросы методологии научного познания (ЕНПр).

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при 
решении жизненных проблем.

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. 
В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Моделируем жизненную 
ситуацию: когда может понадобиться креативность

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 
основе комплексного задания.

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы
Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч)

1 В общественной жизни: социальные опросы

2 На отдыхе: измерения на местности

3 В общественной жизни: интернет
4 В домашних делах: коммунальные платежи

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч)
1 Мое образование — мое будущее
2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем
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4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и финансовая 
стабильность

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 ч)
1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок»

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.
Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч)

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к»
2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем 

сообща
4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным?

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижений

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при
этом  определенные  направления  создают  наиболее  благоприятные  возможности  для
достижения конкретных образовательных результатов.

Личностные результаты
осознание российской  гражданской  идентичности  (осознание себя, своих задач и своего
места в мире);

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
• готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
• осознание ценности самостоятельности и инициативы;
• наличие  мотивации  к  целенаправленной   социально   значимой  деятельности;

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
• проявление интереса к способам познания;
• стремление к самоизменению;
• сформированность  внутренней  позиции  личности  как   особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
• установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности

образования  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений;

• осознанный  выбор  и  построение   индивидуальной   траектории  образования  и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

• активное участие в жизни семьи;
• приобретение опыта успешного межличностного общения;
• готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  активное  участие  в

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
• проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности;

бережного отношения к личному и общественному имуществу;
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в

интернет-среде.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к

изменяющимся условиям социальной и природной среды:
• освоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей;  осознание  личной

ответственности за свои поступки в мире;
• готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей,  приобретать  в  совместной деятельности новые знания,  навыки и
компетенции из опыта других;

• осознание  необходимости  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний  и  компетентностей,
планировать свое развитие.

• Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
• умение  оценивать  свои  действия  с  учетом  влияния  на  окружающую  среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
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• ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  наук  для
решения задач

• области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;

• повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

• активное неприятие действий, приносящих  вред  окружающей среде; осознание
своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической и социальной сред;

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Личностные  результаты  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.
Метапредметные результаты

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

 овладение универсальными учебными познавательными действиями;
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
 овладение  универсальными  регулятивными  действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
• базовые логические действия:
• владеть  базовыми  логическими  операциями:
• сопоставления и сравнения,
• группировки, систематизации и классификации,
• анализа, синтеза, обобщения,
• выделения главного;
• владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знаково-

символических средств;
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации, основания
• для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
• с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
• выявлять   дефициты   информации,    данных,    необходимых  для  решения

поставленной задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
• делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

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

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев);

• базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать  свою  позицию,  мнение;
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• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

• оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе
исследования (эксперимента);

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

• прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах;

• работа с информацией:
• применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной
• учебной задачи и заданных критериев;
• выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию

различных видов и форм представления;
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же

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

иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или  сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение   системой    универсальных    учебных    познавательных  действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

общение:
• воспринимать и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии с

целями и условиями общения;
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
• распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты, вести переговоры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

• сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

• публично  представлять  результаты  решения  задачи,  выполненного  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

• самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов;

• совместная деятельность:
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• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат
совместной работы;

• уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

• планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять
задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

• выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

• сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность
к предоставлению отчета перед группой.
Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий

обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
самоорганизация:

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

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

способ решения учебной задачи с   учетом имеющихся ресурсов и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

• составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  знаний  об
изучаемом объекте;

• делать выбор и брать ответственность за решение;
• самоконтроль:
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
• учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
• объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов деятельности, давать

оценку  приобретенному  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей
ситуации;

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

• оценивать соответствие результата цели и условиям;
• 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;
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• принятие себя и других:
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
• принимать себя и других, не осуждая;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и
жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).

Предметные  результаты освоения  программы  основного  общего  образования
представлены с  учетом специфики содержания предметных областей,  затрагиваемых в
ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной
грамотности.

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят
вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский
язык и литература».

По учебному предмету «Русский язык»:
• понимание  прослушанных  или  прочитанных  учебно-научных,  официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи:  формулирование в  устной и письменной форме темы и
главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов
на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме
содержания текста;

• овладение  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или
прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и
скрытой информации в тексте;

• представление содержания прослушанного  или  прочитанного учебно-научного
текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента;

• извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование
ею;

• анализ  и  оценивание   собственных   и   чужих  письменных и  устных речевых
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи;

• определение  лексического  значения  слова  разными  способа-ми  (установление
значения слова по контексту).

По учебному предмету «Литература»:
• овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;
• умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя,
рассказчика,  авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности
произведения  и  воплощенные  в  нем  реалии;  выявлять  особенности  языка
художественного произведения;

• овладение  умениями  самостоятельной  интерпретации  и  оценки  текстуально
изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов
смыслового  чтения,  позволяющих  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать
смысл  текстов  разных  типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения  различных
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой,
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа).

375



• Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят
вклад в  достижение следующих предметных результатов по учебному предмету
«Математика»:

• Использовать  в  практических  (жизненных)  ситуациях  следующие  предметные
математические умения и навыки:

• сравнивать и  упорядочивать  натуральные  числа,  целые числа, обыкновенные и
десятичные  дроби,  рациональные  и  иррациональные  числа;  выполнять,  сочетая
устные  и  письменные  приемы,  арифметические  действия   с   рациональны-  ми
числами; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа;
вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор;

• решать  практико-ориентированные  задачи,  содержащие  зависимости  величин
(скорость,  время,  расстояние,  цена,  количество,  стоимость),  связанные  с
отношением,  пропорциональностью  величин,  процентами  (налоги,  задачи  из
области   управления   личными   и   семейными   финансами),

• решать  основные  задачи  на  дроби  и  проценты,  используя  арифметический  и
алгебраический  способы,  перебор  всех  возможных  вариантов,  способ  «проб  и
ошибок»;  пользоваться  основными  единицами  измерения:  цены,  массы;
расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через  другие;
интерпретировать  результаты  решения  задач с учетом ограничений, связанных со
свойствами рассматриваемых объектов;

• извлекать,  анализировать,  оценивать  информацию,  представленную  в  таблице,
линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные
данные,  использовать  данные  при  решении  задач;  представлять  информацию  с
помощью таблиц,  линейной и  столбчатой  диаграмм,  инфографики;  оперировать
статистическими  характеристиками:  среднее  арифметическое,  медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора;

• оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни;

• пользоваться  геометрическими  понятиями:  отрезок,  угол,  многоугольник,
окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр,
использовать  терминологию:  вершина,  ребро,  грань,  основание,  развертка;
приводить  примеры  объектов  окружающего  мира,  имеющих  форму  изученных
плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных
прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур;
пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие;
использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; при-
менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника,
теорему  Пифагора,  тригонометрические  соотношения  для  вычисления  длин,
расстояний, площадей;

• находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью
линейки;  находить  измерения  параллелепипеда,  куба;  вычислять  периметр
многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников;
находить  длину  окружности,  площадь  круга;  вычислять  объем  куба,
параллелепипеда  по  заданным  измерениям;  решать  несложные  задачи  на
измерение  геометрических  величин  в  практических  ситуациях;  пользоваться
основными  метрическими  единицами  измерения  длины,  площади,  объема;
выражать одни единицы величины через другие;

• использовать алгебраическую терминологию и символику;  выражать формулами
зависимости между величинами; понимать графический способ представления и
анализа  информации,  извлекать  и  интерпретировать  информацию  из  графиков
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реальных  процессов  и  зависимостей,  использовать  графики  для  определения
свойств процессов и зависимостей;

• переходить  от  словесной  формулировки  задачи  к  ее  алгебраической  модели  с
помощью  составления  уравнения  или  системы  уравнений,  интерпретировать  в
соответствии  с  контекстом  задачи  полученный  результат;  использовать
неравенства при решении различных задач;

• решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями,
использовать свойства последовательностей.

• Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности
вносят  вклад в  достижение  следующих предметных результатов  по предметной
области «Естественно-научные предметы»:

• умение  объяснять  процессы и  свойства  тел,  в  том числе  в  контексте  ситуаций
практико-ориентированного характера;

• умение  проводить  учебное  исследование,  в  том  числе  пони-  мать  задачи
исследования,  применять  методы  исследования, соответствующие поставленной
цели,  осуществлять  в  соответствии  с  планом  собственную  деятельность  и
совместную деятельность в группе;

• умение  применять  простые  физические  модели  для  объяснения  процессов  и
явлений;

• умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их
состава  и  строения,   влияние   веществ  и  химических  процессов  на  организм
человека и  окружающую природную среду;

• умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы
и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений
и  процессов;

• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах
их преодоления;

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать
лженаучным манипуляциям в области здоровья;

• умение  характеризовать  принципы  действия  технических  устройств
промышленных технологических процессов.

• Занятия  по  финансовой  грамотности в  рамках  внеурочной  деятельности  вносят
вклад  в  достижение  следующих  предметных  результатов  по  различным
предметным областям:

• освоение  системы  знаний,  необходимых  для  решения  финансовых  вопросов,
включая  базовые  финансово-экономические  понятия,  отражающие  важнейшие
сферы финансовых отношений;

• формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов
в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;

• формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные
взаимодействия  в  финансовой  сфере  общественной  жизни,  в  том  числе
направленные  на  определение  качества  жизни  человека,  семьи  и  финансового
благополучия;

• формирование  умения  использовать  полученную  информацию  в  процессе
принятия  решений  о  сохранении  и  накоплении  денежных  средств,  при  оценке
финансовых  рисков,  при  сравнении  преимуществ  и  недостатков  различных
финансовых услуг;
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• формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том
числе фишинг);

• формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с
точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы,
связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых
мошенничеств, применения недобросовестных практик);

• приобретение   опыта    использования    полученных    знаний в практической
деятельности, в повседневной жизни для принятия    рациональных    финансовых
решений    в    сфере

• управления  личными  финансами,  определения  моделей  целесообразного
финансового поведения, составления личного финансового плана.
Занятия по  глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят

вклад  в  достижение  следующих  предметных  результатов  по  различным  предметным
областям:

• освоение  научных  знаний,  умений  и  способов  действий,  специфических  для
соответствующей предметной области;

• формирование  предпосылок научного типа  мышления;
• освоение  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов.
Занятия  по  креативному  мышлению в  рамках  внеурочной  деятельности  вносят

вклад  в  достижение  следующих  предметных  результатов  по  различным  предметным
областям:

• способность  с  опорой  на  иллюстрации  и/или  описания  ситуаций  составлять
названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки;

• проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;
• демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений,

выражений и т.п.;
• предлагать  адекватные  способы  решения  различных  социальных  проблем  в

области  энерго-  и  ресурсосбережения,  в  области  экологии,  в  области  заботы о
людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений;

• ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов,
предложения по изобретательству.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе  программы «Кубановедение» для 5-9

классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края под редак-
цией доктора исторических наук А. А. Зайцева. 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2017 год 
Программа «Кубановедение» в 8-9 классах реализуется в рамках часов, отведенных

на внеурочную деятельность. В связи с этим при изучении предмета могут быть исполь-
званы такие формы реализации, как культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки, концер-
ты, разрабатываться инсценировки, праздники на уровне  класса и школы, викторины, по-
знавательные  игры,  исследовательские  проекты,  внешкольные  акции  познавательной
направленности  (олимпиады,  конференции  учащихся,  интеллектуальные  марафоны),
предметные недели , праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отво-
дит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Кубановедение» на этапе
основного общего образования, в том числе в   8 и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учеб-
ный час в неделю. Рабочая программа на  8-9 классы рассчитана на 68 часов: по 34 часа (1
час в неделю) согласно учебному плану школы.

Планируемые результаты изучения предмета
8 класс
Требования к результатам обучения
В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик должен
знать (понимать):
целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна,

мир);
основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в контексте россий-

ской истории;
историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);
причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья;
факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле

Кубани, и содержание их отзывов о нашем крае;
литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;
фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XIX

в.;
особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных этнических

общностей;
уметь:
осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях

(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источни-
ки); дифференцировать факты и мнения;

реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIX
в.;

объяснять происхождение топонимов, названий природно-климатических явлений,
сущность этнографических понятий;

формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани
и её видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения;

понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных масте-
ров Кубани;
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:

познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества
и пространства, гражданина Кубани и России;

формирования уважения и бережного отношения к  культурным и историческим
традициям своего народа;

общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов.

9 класс
Требования к результатам обучения
В результате изучения кубановедения в 9 классе ученик должен
знать (понимать):
основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте россий-

ской истории;
этнополитическую историю Кубани;
историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);
литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику;
культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;
уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местно-

сти на современном этапе;
открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой

науки;
уметь:
осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях

(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источни-
ки); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами;

предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою
точку зрения;

применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жиз-
ни;

использовать  полученную  информацию  для  личностного  и  профессионального
самоопределения;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:

познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества
и пространства, гражданина Кубани и России;

формирования уважения и бережного отношения к  культурным и историческим
традициям своего народа;

общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов;
воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к худо-

жественно-культурному наследию;

Личностные  результаты —  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными результатами,  формируемыми
при изучении  кубановедения в основной школе в соответствии с программой воспитания
МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район,

380



являются: . Гражданское воспитание, патриотическое воспитание и — формирование рос-
сийской идентичности; 

2.1.  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности,  основанной на  традиционных культурных,  духовных и
нравственных ценностях российского общества;

2.2.развитие культуры межнационального общения;
2.3.  формирование приверженности идеям интернационализма,  дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов;
2.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,

их чувствам, религиозным убеждениям;
2.5.развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного

туризма.
2.6.эффективное использование уникального российского культурного наследия,

в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинемато-
графического;

2.7.воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации;

2.8.создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культур-
ных традиций и народного творчества.

2.9. воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижени -
ям;

2.10.  воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действи-
ям, приносящим вред экологии.

Метапредметными  результатами освоения  программы  «Кубановедение»,  яв-
ляются:

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– самостоятельное приобретение знаний на основе предлагаемых источников;
– поиск учащимися новых источников знаний с последующим их анализом;
–умение работать с различными источниками знаний о населении, истории своей

местности;
– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ;
– умение отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологиче-

ских героев – от реальных исторических лиц;
- оценка особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные истори-

ческие периоды;
– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выво-

дов; 
- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных;

– использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании
объектов;

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;

– объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой  деятельности  в
решение общих задач коллектива;
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– оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нрав-
ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;

– диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям и показателям.

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых  процессах;

Предметными результатами освоения программы «Кубановедение»,  являются: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования;
умение показать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные насе-

ленные пункты, места важнейших исторических событий;
определение наиболее известных археологических памятников  своей местности;
умение различать вещественные, письменные, изобразительные и устные истори-

ческие источники;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познава-

тельной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

3.Содержание учебного предмета    
Программа определяет максимум возможного содержания. Учитель может коррек-

тировать наполняемость того или иного раздела, определять последовательность рассмот-
рения отдельных сюжетов и наряду с основной учебной литературой использовать допол-
нительную.  Предусмотрен  также вариативный подход  к  литературным произведениям,
предлагаемым для изучения. Учитель либо использует в качестве примера одно из назван-
ных в программе, либо ориентируется на собственный вариант.

8  класс – 34 часа

Введение(1 час). 
История кубанского региона в  конце  XVI –  XVII в.(повторение изученного в  7

классе). Турецкие и крымско – татарские поселения. Адыги.Ногайцы. Уклад жизни, обы-
чаи,  традиции,  духовная  культура.  Начало  освоения  Кубани  русскими  переселенцами.
Борьба России за  укрепление южных рубежей.Кубанская тематика в  записках путеше-
ственников и документах XVIIв. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия
по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.

Раздел I. Физико – географический портрет кубанского региона (8 часо.).
Тема 1.  Изучение кубанских  земель в XVIII – середине XIX в.
Начало комплесного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.

А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».
Тема 2.  Физико – географическое положение современной территории Крас-

нодарского края. Рельеф и полезные ископаемые.
Особенности физико – географического положения Краснодарского края. Крайние

точки, площадь территории. Субъекты Российской  Федерации и зарубежные государства,
с которыми Краснодарский край имеет общую границу.

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская
низменности, Закубанская равнина. Грядово – холмистый рельеф Таманского полуостро-
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ва. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское
побережье. Месторождения полезных ископаемых.

Тема 3.  Климат. Внутренние воды.
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин

и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные анома-
лии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и
хозяйственную деятельность населения кубанского региона.

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кир-
пили,  Бейсуг,  Челбас,  Албаши, Ясени,  Ея.  Река Кубань.  Закубански реки:  Иль,  Хабль,
Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе,
Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических назва-
ний.

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники.
Тема 4.  Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы.
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Рас-

тительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.
Изменение ареалов тживотных во времени. Животные – обитатели природных зон.

Охрана животного мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Физико – географический портрет кубанского региона. Географическое положение,

рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Крас-
нодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем :
«Мой район (населённый пункт) : историко – географический очерк»; «Природные богат-
ства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части
края»или др.

Раздел II.  История Кубани XVIII в. (12 часов)
Тема 5.  Казаки – некрасовцы на Кубани.
Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников – Печерский о рас-

кольниках («Письмо о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным.
Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с
Россией и с Крымским ханством.

«Заветы Игната». Система управления у казаков – некрасовцев. Основные занятия
и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины ина
Кубани. Переселение в Турцию.

Тема 6.  Кубань во внешней политике России XVIIIв.
Попытка Петра  Iзакрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского

флота и его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский
поход Ф. М. Апрксина. Адранопольский мирный договор.

Начало русско – турецкой войны 1735 – 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота
на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия  донских казаков и
калмыков. Дондук – Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны.
Белградский мир.

Обострение войны между Россией и Турцией за обладание Северо – Западным Кав-
казом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско – турецкая война 1768 – 1774 гг. Во-
енные действия на земле Кубани.П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в рус-
ско – турецкой войне. Кючук – Кайнарджийский мирный договор.

Роль Кубани в русско – турецких отношениях на роубеже 1770 – 80-х гг. Присоеди-
нение Крыма и Прикубанья к России. Русско – турецкая война 1787 – 1791 гг. Разгром Ба-
тал – паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор.
Расширение и укрепление границ Российской империи.
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Темы 7 .   Сув ор ов  в о  гл аве  Кубанског о  кор пуса .
Суворов – военноначальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия.

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Раз-
гром мятежников.Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в воен-
ную науку и освоение Кубани. Генераллисимус в исторической памяти кубанцев.

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска.
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие каза-

ков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка
черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску
от 30 июня 1792 г.

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани.
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега Организация кордон-

ной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы».  Войсковые каза-
чьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40
куренных селений.

Служба Донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – реак-
ция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования
линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.

Организация кордонной службы на р. Кубани. Выбор места для войскового города:
стратегическая выгода и природно – климатические условия. Проблемы датировки осно-
вания Екатеринодара. Развитие города, его специфика.

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский

поход. «Персидский бунт»(1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалькои др. участни-
ки событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской воль-
ницы.

Итоговое повторение и проектная деятельность  -( 1 час)
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы икубанье.  А. В.

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.
Исследовательский проект на тему : «Приобретения и потери России в ходе Русско

– Турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населённых пунктов Краснодарского
края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.

Раздел III.  Традиционная укльтура жителей Кубани и Черноморья (6 часов)
Тема 10.  Языковое разнообразие Кубани и Черноморья
Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюрские языки.

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угор-
ские языки. Индоевропейские языки.

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектиз-
мов: лексические, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалек-
тов.

Тема 11.  Повседневеая жизнь и традиции казачьего населения XVIII в.
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к воен-

ной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков.
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри

Черномории.
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки,

гадание, крещенский сочельник, масленица, Прощённое воскресенье, Великий пост, Пас-
ха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.
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Тема 12.  Кубанская тема в письменных источниках  XVIII в. У истоков ли-
тературы Кубани.

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в
Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе,
Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П.ю
Гмелина, И. А. Гильднштедта, П. С. Палласа.

Переселение казаков – черноморцев на Кубань – основополагающее событие для
литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Анто-
на Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей

и городской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народ-
ными мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами свое-
го населённого пункта. Посещение местного музея.

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни ку-
банского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др.

Духовные истоки Кубани
Монастыри как центры духовной культуры.
Социальное служение и просветительская деятельность церкви.
Воинская культура казачества как «православного рыцарства».
Просветительская и миссионерская деятельность церкви К.В. Россинский
Кубань  многонациональная.  Этапы  этнополитической  истории.  Особенности

культуры народов, населяющих наш край.

9 класс – 34 часа

Введение (1 час) 
Физико – географический портрет кубанского региона. История Кубани  XVIII в.

(_повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель рус-
скими переселенцами и казаками. Кубань в Русско – Турецких войнах. Образование Чер-
номорского казачьего войска.

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.
Кубань  XVIII в.  В записках путешественников, трудах учёных, в документах. История
региона – часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани.

Раздел I.  Кубань в первой половине XIX в. (7 часов)
Тема 1.  Освоение кубанских степей.
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная

и военно – казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные,
свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание
селений  Ады,  Армавир  (1839),  станиц  Новодеревянковской,  Новощербиновской,  Ла-
бинской, Урупской и др. , города – порта Ейска (1848).

Заселение северо – восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Ти-
флисской,  Темижбекской,  Ладожской,  Казанской,  Воронежской (1802-1804 гг.).  Хозяй-
ственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышлен-
ности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков.

Тема 2.  Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и За-

граничных походах русской армии 1813 – 1814 гг. Воинская дорблесть А, Ф. и П. Ф. Бур-
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саков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова – Денисова, Н. С. Заводского. Казачья тактика ве-
дения боевых действий.

Тема 3.Декабристы на Кубани.
Кавказ – «теплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в

развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М.
Нарышкина и др.

Тема 4. Зарево Кавказской войны.
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противо-

борства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения.
Меновые дворы как средство установления мирных отношений между казаками и горца-
ми. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828).Заслуги в проведении этой операции
А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья
Кавказа в состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829).

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в За-
кубанье.

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской бере-
говой линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н.
Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и нп черноморском побережье.
Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Ша-
миля в Закубанье (Мухаммед - Амин).

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой поло-
вине XIX в. Развитие образования.Искусство и архитектура.

Курени,  куренные  селения.  Станица  как  тип  казачьего  поселения.  Особенности
устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украше-
ния (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как тражение соци-
ального статуса его обладателя.

Становление ситемы образования на Кубани.  Первый просветитель Черномории
(К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль я. Г. Куха-
ренко, И. Д. Попко, Л. М. серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освое-
ние региона. Адыгские просветители: Султан Хан – Гирей («Записки о Черкесии», «Вера,
нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л.
Я. Люлье – составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войскового певче-
ского  и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архи-
тектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой бого-
дельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в
Ейске.

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 часов)
Тема 7.  Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны.
«Черкесский вопрос» в  условиях Крымской войны.  Действия Мухаммед-Амина,

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Му-
хаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черномор-
ской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пле-
нение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и
Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депута-
цией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Оконча-
ние Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Зна-
чение присоединения Закубанья к России.

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне.
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Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя.
Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пласту-
нов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ.
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Осо-

бенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде.
Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников.
Помещичье землевладение на Кубани.

Административно-территориальные преобразования.  Образование  черноморского
округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы
(станичные суды, третейские, суды почетных судей, окружные суды). Окружные сослов-
ные суды в горских округах и аульные суды. Адат – обычное традиционное право у му-
сульманских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екате-
ринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изме-
нения в казачьих войсках.

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани. 
Массовая колонизация кубанского региона и ее последствия. Утверждение капита-

листической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Из-
менения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство желез-
нодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов-Владикавказ. Общество Влади-
кавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышлен-
ность

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О позе-
мельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные черноземные
почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землеполь-
зования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земель-
ных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образ-
цовое имение «Хуторок». Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая
роль животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство –
традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного
направления.  Овцеводство (грубошерстное и  мериносовое).  Экстенсивная система  зем-
леделия. Переход к трехпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культу-
ры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства Возрождение садоводства.
Виноградство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-
Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки.

Становление промышленности на Кубани.  Кустарные промыслы – основа
мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и ме-
ханизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П.
Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев – пионер
нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. Металлургическое произ-
водство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация – важная
составляющая социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых
кредитно-финансовых учреждений.  Кубанские предприниматели И.  П.  Бедросов,  Н.  И.
Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.

Тема 12. На помощь славянским братьям.
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878).

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие
кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия
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казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко,
П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.

Тема 13. Общественно-политическая жизнь.
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ.

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народоволь-
цы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая
ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины.
Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятель-
ность правоохранительных органов.

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образо-
вание и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и нов-
шества. Женский и мужской костюмы.  Адыгейская кухня – наиболее устойчивый элемент
национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования.Особен-
ности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и
взаимовлияние.  Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в порефор-
менный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учеб-
ных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в разви-
тии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В.
Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев).
Кубанский областной статистический комитет  (1879),  ОЛИКО –  Общество  любителей
изучения Кубанской области (1897)и их роль в развитии научных знаний.

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведо-
мости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение меди-
цинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение до-
суга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк
«Ривьера» в Сочи.

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений.
Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художни-
ки, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. Ф. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д.
Черники.

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа).
Тема 15.  Русские писатели первой половины  в. О Кубани. Становление ли-

тературы Кубани.
 Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С.

Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани.
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г.
Кухаренко).

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие ли-
тературы Кубани.

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Че-
хова, М. Горького, А. И. Куприна.

Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Каза-
чий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба В. С.
Мовы (В. Лиманского). Талантливый быто-писатель н. Н. Канивецкий. Певец русской ста-
рины д. В. Аверкиев.

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. (5 ча-
сов).
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Тема 17.Социально – экономическое развитие.
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. Продолжение аграр-

ной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и
др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейше развитие
железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических
объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.

Тема 18. Развитие сельсконго хозяйства, торговли и промышленности.
Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой

структуре, ослабление позиций животноводства,  развитие земледелия).  Зерновое хозяй-
ство – основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – пшеница, подсолнечник,
табак. Развитие огородничества овощеводства, садоводства, виноградарства. Расширение
торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок.
Развитие ярморочной торговли.

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса.  Мукомольное и
маслобойное производства – лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акцио-
нерных предприятий. Производство кирпича и цемента – основа развития строительного
комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопсий бум» в
нефтяной  промышленности.  Строительство  нефтеперегонных  заводов  (Ширванский  и
Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной промышленности. Метал-
лургическая промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), маши-
ностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпри-
нимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова.

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение.
Подъём  общественного  движения  на  Кубани.  Распространение  революционных

идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новорос-
сийская республика» (декабрь 19050. Подъём революционного движения в Сочи. Волне-
ния в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль
1906),А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восста-
ние крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX- начале XX в.
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследова-

ния Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела.
Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В. А. Будзинским первого санатория в Анапе.
Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публич-
ных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители
Войскового певческого хора г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани опер-
ный певец В. Дамаев.

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища:
конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», кол-
лекционера Ф. А. Коваленко.  История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану»,  роль выдающегося художника-живописца в  развитии
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Ки-
селёва с Кубанью.

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К.. Мальгерб и его
роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на
Кубани:  Екатерине  II(1097,  восстановлен  в  2006),  казакам,  высадившимся  на  Тамани
(1911).

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)
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Основные события истории Кубани XIX – начала XX в. Ключевые события данно-
го периода в контексте общероссийской истории. Социально – экономическое и военно –
политическое развитие кубанского края. Формирование культурного простронства регио-
на. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории Россий-
ского государства XIX – начала XX в.

Исследовательские пректы по пройденному материалу.
Духовные истоки Кубани
Христианские мотивы в культуре
Духовные основы художественной культуры казачества
Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.
«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу
Портрет Краснодарского края.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Семьеведение» 

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» (далее – программа)
для 5–9 классов составлена на основе положений и требований: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 31 мая 2021 г. № 287); 

– федеральной рабочей программы воспитания. 
При разработке программы использовались следующие нормативные документы:  
– Конституция Российской Федерации; 
– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»; 

– Семейный кодекс Российской Федерации. 
Актуальность  курса  внеурочной  деятельности  «Семьеведение»  в  современных

условиях  обусловлена  необходимостью разработки  специальных программ обучения  и
воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения при-
верженности  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям,  включая
ценности  крепкой  семьи,  укрепляющих  гражданское  единство  российского  общества,
направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации. Семья –
основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспита-
ние детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому по-
колению.  

Традиционная семейная культура нуждается в поддержке государства, в том числе
посредством образования. Образование становится средством, обеспечивающим сдержи-
вание  и  предотвращение  негативных  тенденций  распада  семьи.  Оно  призвано  решить
проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и
передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных
нормах семейной жизни. 

Важность обращения школы к семейной проблематике обусловлена, прежде всего,
тем, что семья является одним из важнейших социальных институтов, формирующих в че-
ловеке основы его гражданской идентичности. Вместе с тем ценность семьи в сознании
молодых людей зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элемен-
тов  деструктивной  идеологии.  В  этой  связи  формирование  в  сознании  обучающихся
ценности крепкой семьи, брака, многодетности является одной из основных задач систе-
мы общего образования в Российской Федерации. 

Создание программы курса «Семьеведение» для обучающихся 5–9 классов продик-
товано важностью целенаправленной просветительской и воспитательной деятельности,
которая предполагает:  

1. осознание семьи и традиционных семейных отношений как ценности в жиз-
ни современного человека; 

2. приобщение к системе традиционных духовно-нравственных ценностей; 
3. формирование у обучающихся культуры семейных отношений, уважения к

старшим поколениям; 
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4. приобретение  обучающимися  опыта  выстраивания  моделей  поведения  и
межличностных отношений в семье, соответствующих принятым в российском обществе
традиционным духовно-нравственным ценностям.  

Программа  предусматривает  организацию  разнообразной  деятельности  обучаю-
щихся с целью применения получаемых знаний для анализа жизненных ситуаций и реше-
ния проблем, возникающих в сфере семейных отношений. Приоритетное внимание в про-
грамме придается современным научно-педагогическим подходам, которые обеспечивают
открытый диалог  с  учетом возрастных особенностей обучающихся.  Так,  при изучении
курса возможны следующие формы изучения предмета: этическая беседа, дебаты, темати-
ческий диспут, проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов, ролевая
и деловая игра, обсуждение литературного произведения и т. п.

Новизна предлагаемого курса внеурочной деятельности заключается в том, что его
содержание предполагает:  

5. освоение обучающимися навыков и знаний в сфере семейных отношений,
которые пригодятся им в жизни, станут важным компонентом, влияющим на их дальней-
шую жизненную траекторию; 

6. рассмотрение семейной проблематики не только с точки зрения современ-
ных научных позиций, но и с точки зрения ее ценностно-смыслового и эмоционального
восприятия обучающимися, а также их индивидуального жизненного опыта; 

7. развитие практических навыков и познавательных интересов обучающихся,
связанных с их ценностными установками на создание крепкой многодетной семьи и мо-
делями поведения в сфере реальных семейных отношений. 

Цель и задачи курса 
Целью курса является введение молодых людей в традиционную для нашего Отече-

ства систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых
установок: брачности, многодетности, целомудрия.  

Изучение курса направлено на формирование: 
– четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обуча-

ющиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни;  
– понимания обучающимися 5–9 классов особой значимости института семьи

для самосохранения и развития общества, сохранения исторической памяти и преемствен-
ности поколений; 

– ответственного и уважительного отношения обучающихся к старшему поко-
лению, к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, в том числе креп-
кой семье, институту брака как союзу мужчины и женщины, рождению и воспитанию де-
тей.  

В рамках решения основных задач программы должно быть обеспечено: 
– ознакомление обучающихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыс-

лы, ценности и нормы семейной жизни, освоение категорий и таксономии семейных тер-
минов; 

– формирование у молодых людей основных представлений о семейной жизни
с позиции психологии, культурологии и этики; 

– осознание обучающимися системы российских семейных ценностей и при-
нятие их для построения собственной семьи в будущем;  

– содействие подросткам в решении ими личных смысложизненных вопросов,
связанных с семейными отношениями; 

– обеспечение  осознания  обучающимися  своей  гражданской  и  социальной
идентичности как граждан России и продолжателей традиций рода и семьи; 

– содействие направленности обучающихся на создание крепкой, счастливой
семьи, снижение и предотвращение рисков на пути к ее созданию; 
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– ознакомление обучающихся со средствами решения семейных проблем; 
– обучение основам психологической и духовно-нравственной безопасности в

сфере семейных отношений.  
 
Место курса в образовательном процессе 
Программа «Семьеведение» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных часов

в рамках внеурочной деятельности; данный курс может быть предложен обучающимся в
качестве одного из существующих по выбору.  

Программа является содержательным и методическим ориентиром для составления
педагогами рабочих программ. Предложенные элементы содержания и виды деятельности
обучающихся  должны  быть  конкретизированы  с  учетом  возрастных  особенностей  и
запросов обучающихся. Расширение содержания и видов деятельности связано с возмож-
ностью выбора педагогом различных вариантов учебно-методического обеспечения курса,
а также с существующими условиями школьной информационно-образовательной среды.
Освоение программы курса может быть организовано образовательной организацией во
внеурочное время в следующих вариантах: – для младших подростков (5–7 классы); – для
старших подростков (8–9 классы). 

В содержании курса курсивом выделены позиции, которые целесообразно изучать
только в 8–9 классах. Включение этих элементов в содержание программы курса внеуроч-
ной деятельности не ведет к нарушению его содержательного единства и ориентирует пе-
дагогов на необходимость учитывать особенности его преподавания в 8–9 классах. 

Программа предусматривает выделение проблем, которые могут стать как предме-
том дискуссии, так и основой для проектной деятельности обучающихся. Темы проектов
выбираются учителем с учетом региональной специфики. Содержательные элементы про-
граммы позволяют организовать на их основе практическую и поисково-исследователь-
скую деятельность, результаты которой могут быть использованы при реализации обуча-
ющимися индивидуальных проектов. 

Особенность программы внеурочной деятельности состоит в том, что в ней в крат-
кой обобщенной форме представлены все основные аспекты семейной проблематики (ис-
торические,  социокультурные,  правовые,  экономические,  психологические,  нравствен-
ные), позволяющие обучающимся ознакомиться с основами Семьеведения. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Семьеведени-
е»

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Семьеведение» направле-
на на обеспечение достижения обучающимися личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) гражданское воспитание:  
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни се-
мьи; 

– понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 
– обретение положительного образа семьи, родительства (отцовства и мате-

ринства), освоение традиционных семейных ценностей России; 
– готовность выстраивать бесконфликтные отношения в родительской семье,

классе, школьном коллективе; 
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– понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 2) па-
триотическое воспитание: 

– осознание российской 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, семейных традиций наро-
дов России; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора в семейных отношениях, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-
ние и поступки других людей с позиции традиционных духовно-нравственных ценностей,
а также правовых норм; 

– способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к со-
зданию крепкой, гармоничной семьи; 

4) эстетическое воспитание: 
– восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и
народного творчества; 

5) физическое  воспитание,  формирование  культуры здоровья  и  эмоционального
благополучия: 

– осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни;  

– соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в ин-
тернет-среде; 

6) трудовое воспитание: 
– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-
ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность,  уважение к труду и ре-
зультатам трудовой деятельности; 

7) ценности научного познания: 
– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира

с учетом семейных традиций народов России; 
8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной

среды: 
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведе-
ния, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью; 

– умение оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения
и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
– выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и

процессов; 
– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 
– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии. 
Базовые исследовательские действия: 
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– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой; 

– оценивать на  применимость и  достоверность информацию,  полученную в
ходе исследования; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения, исследования; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-
витии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и задан-
ных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представления; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– 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 социаль-

ных знаков;
– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 
– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-
тельности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-
наруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
– ориентироваться в различных подходах принятия реше-

ний (индивидуальное, принятие решений в группе); 
– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решени-

я); 
– делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
– 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 ситуа-
ции; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям; 
– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 
– регулировать способ выражения эмоций.
Совместная деятельность: 
– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-
вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-
местной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей; 
– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с уче-

том 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 свое-
му направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчета перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
– освоение и применение системы знаний: о семье, месте и роли каждого чле-

на семьи, важности семьи как базового социального института; социокультурной сущно-
сти семьи и ее роли в современном обществе; содержании и значении социальных норм,
регулирующих семейные отношения, включая правовые нормы;  

– осознание значимости крепкой семьи, брака как ценности в современном об-
ществе; умение характеризовать семейные отношения как традиционную российскую ду-
ховно-нравственную ценность; осознание значимости семейных традиций в истории наро-
дов России;  

– формирование понимания роли семьи в освоении норм морали и нравствен-
ности,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,  взаимопомощи,  коллективизма,  преем-
ственности истории нашей Родины; 

– умение характеризовать особенности семейных отношений с использовани-
ем источников разных типов (текстами, иллюстрациями, аудио-  и видеоматериалами); 

– умение использовать полученные знания: для устного и письменного описа-
ния традиций семьи, роли каждого члена семьи; для описания традиций своей семьи, для
написания ее родословной; 

– умение использовать цифровые технологии для создания родословной, по-
иска и моделирования дома, создания финансового плана семьи и др.; 

– умение аргументировать роль здорового образа жизни для каждого члена се-
мьи; 
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– умение выстраивать бесконфликтное общение с родственниками, в том чис-
ле со старшими членами семьи;  

– умение осмысливать личный социальный опыт жизни в семье, общения с ро-
дителями, с бабушками и дедушками, братьями и сестрами, дальними родственниками; 

– умение решать в рамках изученного материала познавательные и практиче-
ские задачи;  

– овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тексто-
вой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных ис-
точников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации
(СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

– умение  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  и
критически оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями
о моральном и правовом регулировании поведения человека в семье, личным социальным
опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их ар-
гументами; 

– умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки
зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, включая
вопросы, связанные с личными и семейными финансами, в том числе при планировании
семейного бюджета.  

Содержание курса внеурочной деятельности

Раздел 1. «ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО…»  
Как и для чего создается семья? 
Семья в различные исторические эпохи – от древности до настоящего времени:

мотивы создания семьи и вступления в брак. Семья и духовно-нравственные ценности.
Выбор  спутника  жизни. Особенности  брачно-семейных  отношений.  Изменение  ролей
мужчины, женщины и детей в семье. Семья и брак в современном обществе.  

Семья как ценность для ребенка  
Крепкая семья, основанная на любви, как основа для формирования у ребенка чув-

ства безопасности и ощущения счастья. Важность для ребенка материальной и психологи-
ческой поддержки со стороны родителей. Семья как среда формирования личности ребен-
ка, его духовно-нравственного становления, интеллектуального роста, профессионально-
го и социального самоопределения. Семья как среда, ориентированная на создание уни-
кальных условий для саморазвития и личностной самореализации детей и родителей. 

Эмоциональное взаимопонимание между родителями и детьми. 
Семья и ее роль в обществе 
Семья как первичная ячейка общества, ее важность в самосохранении и развитии

общества. Семья и ее основные функции. Репродуктивная функция семьи и ее значение в
решении демографических проблем современной России. 

Расширенная (многопоколенная) семья как исторический  феномен.  Социализи-
рующая функция семьи и важность повышения ее воспитательной роли в современном
обществе. 

 
Раздел 2. «МОИ РОДСТВЕННИКИ – ПОХОЖИЕ И РАЗНЫЕ» 
История семьи 
Родословная моей семьи. Семейное (родовое) генеалогическое древо и правила его

реконструкции (описания). 
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Важность сохранения исторической памяти о поколениях рода (семьи). Способы
передачи информации о связи поколений и родственных отношениях: семейные архивы,
фотоальбомы, мемуары. Примерная модель поиска и обработки информации по истории
семьи (рода). 

Предания и традиции моей семьи. Ценности семьи, передающиеся из поколения в
поколение. Семейная память и семейная гордость. Семейные традиции и их разнообразие:
семейный  совет,  воскресные  обеды,  семейные  спектакли,  семейные  путешествия,  се-
мейное чтение и т. п. Достойные примеры для подражания и сохранения семейных тради-
ций. Известные многодетные семьи. 

Родители 
Особая роль и ответственность родителей в современной семье. Роль мужчины в

семье. Отцовство. Роль женщины в семье. Материнство. Любовь, взаимное принятие и
поддержка как базовые ценности взаимоотношений супругов между собой, а также роди-
телей и детей. Образ семьи в художественных произведениях второй половины ХХ – на-
чала XXI века (мультипликация, кино, литература и др.). 

Особенности выстраивания взаимоотношений между родителями и детьми в зави-
симости от их возраста и изменений в социальном статусе. Уважительное взаимодействие
родителей и детей.  

Братья и сестры 
Конструктивное взаимодействие детей с братьями, сестрами. Общение с братьями

и сестрами в семье – необходимый опыт для создания в будущем собственной семьи. От-
ношения братьев и сестер в художественных произведениях (мультипликация, кино, ли-
тература). Проблема психологического неприятия и конкуренции между разновозрастны-
ми и сводными детьми в семье и пути ее преодоления.  

Чем ценны отношения внуков с бабушками и дедушками? 
Бабушки и дедушки в семье. Доверительное, эмоционально теплое общение внуков

с бабушками и дедушками. 
Уважительное отношение к старшим членам семьи. Чувство благодарности стар-

шим. Почитание старших в семье. Забота о пожилых членах семьи, помощь по дому.   
Межпоколенное общение как способ передачи и усвоения, накопленного старшими

поколениями жизненного опыта и духовно-нравственных ценностей.  
Мои близкие и дальние родственники  
Многообразие родственных отношений. Важность поддержания добрых и уважи-

тельных родственных отношений для сохранения межпоколенных связей и семейных тра-
диций.  

 
Раздел 3. «О СЕМЕЙНОМ УЮТЕ И НЕ ТОЛЬКО…»  
Что мы называем своим «домом»? 
Место проживания семьи и важность его восприятия для супругов и детей как сво-

его «дома». Дом – это место защищенности, уюта и эмоциональной теплоты. Особенности
и способы обустройства семейного хозяйства в больших и малых городах, в пригородах и
сельской местности. 

Ведение домашнего хозяйства  
Основные составляющие домашнего (семейного) хозяйства. Хозяйственно-эконо-

мическая функция семьи. Типичные проблемы обустройства домашнего хозяйства у семей
с детьми и способы их решения. Плюсы и минусы совместного проживания молодой се-
мьи с детьми вместе со своими родителями или родственниками.  

Семейный бюджет 
Важность планирования и учета семейных доходов и расходов. Семейный бюджет

и финансовая «подушка безопасности». Равноправие мужа и жены в решении финансовых
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вопросов, открытость семейных финансов как современные культурные нормы. Основные
статьи семейного бюджета. Возможности использования семьями услуг финансовых орга-
низаций – вклады, кредиты, инвестиции.  

Способы экономии семейного бюджета и статьи, на которых не следует экономить.
Карманные деньги детей. Основные приоритеты детских расходов и способы рациональ-
ного расходования детьми денежных средств.  Детские накопления и цели их использова-
ния. 

Семейный быт 
Красота, комфорт и уют в доме. Важность совместных усилий родителей  и детей в

решении проблем определения оптимального бюджета, выбора стиля оформления, мате-
риалов, технических решений и другого для обустройства дома.  Проект обустройства
дома – от идеи до воплощения. 

Важность достижения договоренностей в распределении ролей между родителями
и детьми для поддержания чистоты и порядка в  доме.  Традиции обустройства  дома в
разных регионах России.  

 
Раздел 4. «ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ…»  
Как создать благоприятную семейную атмосферу? 
Здоровая семейная атмосфера как залог устойчивости внутрисемейных отношений.

Доминирующие положительные эмоции, тон общения, настроение, взаимное доверие и
открытость, взаимопомощь и поддержка как важные составляющие супружеских и дет-
ско-родительских  отношений.  Важность  благоприятного  семейного  психологического
климата для развития ребенка в семье и эмоционального состояния супругов. Многодет-
ность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы. 

На чем держится семья?  
Нравственные основы взаимоотношений в семье: любовь, верность, взаимная под-

держка, честность. Мужественность и женственность. Умение слушать и слышать друг
друга, допущение разных взглядов членов семьи на одну и ту же бытовую ситуацию, уме-
ния уступать и прощать недостатки друг другу, навыки оказания друг другу знаков внима-
ния как факторы, укрепляющие семью. Недопустимость эгоистического, высокомерного,
равнодушного и неуважительного отношения к членам своей семьи.  

Как избегать конфликтов в семье? 
Общение супругов друг с другом, а также родителей с детьми, старших детей с

младшими по поводу возникающих разногласий как важнейшее правило гармоничной се-
мейной жизни. Важность рефлексии каждым членом семьи своего поведения и манеры об-
щения. Варианты психологической рефлексии подростком своего поведения в семье и от-
ношения к родственникам. 

Умения прощать и просить прощения как важные составляющие счастливой семей-
ной жизни. Компромиссы в отношениях между супругами, между родителями и детьми.
Пути выхода из возникшего конфликта. 

Рост самостоятельности ребенка как норма для взрослеющей личности и важ-
ность правильного отношения родителей к этой тенденции. Умение родителей договари-
ваться с детьми как основа гармоничных взаимоотношений. Важность уважения родите-
лями выбора ребенка. Конструктивная поддержка со стороны родителей в ситуации поис-
ка ребенком варианта решения жизненной проблемы.  

Что помогает семье объединиться? 
Совместная досуговая деятельность как важный фактор сплочения семьи. Разнооб-

разие форм совместных семейных дел (уборка и ремонт квартиры/дома; работа на приуса-
дебном участке  и  пр.),  оказывающих позитивное и  (или)  негативное воспитательное и
эмоциональное влияние на детей.   
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Важность  семейных праздников для  эмоционально-психологического  сближения
взрослых и детей. Игры как важный элемент семейного досуга. Распространенные виды
семейных игр, их плюсы и минусы.  Проектирование семейного праздничного мероприя-
тия (день рождения, окончание учебного года, спортивные достижения детей и др.).  

Роль семейных прогулок, туристических походов и путешествий в сплочении се-
мьи и личностном развитии ее членов.  Проектирование семейного выездного мероприя-
тия. Определение наиболее интересных маршрутов для семейных турпоходов и путеше-
ствий (на примере своего региона). 

Здоровый образ жизни в семье 
Здоровье членов семьи и его роль в полноценной семейной жизни. Здоровый образ

жизни и его ключевые составляющие: здоровое питание, здоровый сон, гигиена, физиче-
ская  активность.  Современный  стиль  питания,  пищевые  привычки  взрослых  и  детей
(фастфуд, полуфабрикаты, еда на ходу, заказ готовой еды на дом и др.) и связанные с
ними проблемы физического и психического здоровья. Варианты домашнего меню как при-
меры здорового питания. 

Режим здорового сна для взрослых и детей. Личная гигиена и ее влияние на образ
жизни семьи. Способы преодоления вредных привычек в семье. Важность физической ак-
тивности для здоровья человека и способы ее поддержания в семье. Здоровьесберегающие
мероприятия (зарядка, прогулки, подвижные игры и т. п.) и технологии (фитнес-браслеты,
интернет-приложения и  др.),  способствующие укреплению здоровья взрослых и  детей.
Примеры  участия  членов  семьи  в  оздоровительных  мероприятиях  и  акциях  России  и
региона (ГТО, «Здоровье для всей семьи»). 

Раздел 5. «СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ПРАВО»  
Вступление в брак 
Порядок регистрации брака в Российской Федерации. Брачный возраст. Порядок и

условия заключения брака в современной России. Брачный договор. 
Поддержка государством семей с детьми 
Меры социальной поддержки семей с детьми. Социальные гарантии для семей. Ма-

теринский  капитал  и  ипотека  для  молодых  семей.  Меры  государственной  поддержки
многодетных семей в Российской Федерации. 

Звание «Мать-героиня». 
Деятельность социальных служб (организаций) по поддержке семьи: консультаци-

онная,  материальная,  юридическая,  медицинская,  психолого-педагогическая.  Семейные
психологи и специалисты в сфере образования по работе с семьей.  

Права и обязанности родителей и детей 
Личные права и обязанности супругов, равенство супругов в семье. Имуществен-

ные права и обязанности супругов, совместная собственность, движимое и недвижимое
имущество семьи, наследство и наследники, дарение и другие сделки с семейным имуще-
ством. Права и обязанности родителей в отношении родных детей и детей, взятых под
опеку. Опекунство и усыновление (удочерение) как способы включения в семейные отно-
шения детей, оставшихся без родителей. Права и обязанности ребенка в семье. Права не-
совершеннолетних детей на владение, пользование и распоряжение имуществом, финан-
совую и предпринимательскую деятельность. Обязанности совершеннолетних детей (с 18
лет) по отношению к своим родителям и родственникам. Роль Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка. 
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2.2. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
у обучающихся

2.2.1. Целевой раздел
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного

общего  образования,  программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся обеспечивает:

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование  опыта применения  универсальных  учебных  действий

в жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного
и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

 формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах,
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
ИКТ  на  уровне  общего  пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,  анализом  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  ИКТ и  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  Интернет),  формирование  культуры
пользования ИКТ;

 формирование  знаний  и  навыков  в  области  финансовой  грамотности
и устойчивого развития общества.

Универсальные  учебные  действия  трактуются  в  Стандарте  как  обобщенные
учебные действия,  позволяющие решать широкий круг задач в  различных предметных
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во
ФГОС по  трем  направлениям и  отражают  способность  обучающихся  использовать  на
практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными
знаково-символическими средствами, направленными на:

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации,  логическими  операциями,  включая  общие  приемы  решения  задач
(универсальные учебные познавательные действия);

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими  работниками  и  со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание
и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и
обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнером  (универсальные  учебные
коммуникативные  действия);  включающими  способность  принимать  и  сохранять
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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).

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования,
отражают:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения

и сравнения, критерии проводимого анализа;
-  с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
-  выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения

поставленной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

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

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
-  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

-  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной в  ходе
исследования (эксперимента);

-  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведенного  наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

-  прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
-  применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

-  выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;
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-  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии с

целями и условиями общения;
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
-  распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои возражения;

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

-  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

-  публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

-  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

-  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, "мозговые штурмы" и иные);

-  выполнять  свою часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

-  сравнивать  результаты с  исходной задачей и  вклад  каждого  члена  команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчета перед группой.
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Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта
обучающихся.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

-  составлять  план  действий (план  реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

- делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-

ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
- оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
- регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
- принимать себя и других, не осуждая;
- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-
ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

2.2.2. Содержательный раздел

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит:

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-иссле-
довательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов

В результате изучения всех без исключения учебных предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и позна-
вательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-
пользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педаго-
гическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освое-
нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значи-
мых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, само-
регуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены осно-
вы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-
там, но и к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 
– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-
вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самосто-
ятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-
ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-
иску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-
ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-
мопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-
личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как сред-
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-
вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства.

405



Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникатив-
ным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способ-
ны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-
нально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-
ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-позна-
вательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного об-
разования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-
сов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-
пользования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-
профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-
тельного процесса, в том числе: специальных курсов, вводимых в школе (например, «На-
звание» в 9 классе); программы формирования ИКТ-компетентности школьников; про-
граммы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной дея-
тельности; дополнительной программы профессиональной ориентации «Название» (для 9 
классов); программы экологического образования; программ дополнительного образова-
ния;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке тру-
да и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями
к подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-
фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-
ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во вну-
треннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-
щения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действо-
вать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть норма-
ми и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-
кации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-
ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-
ное внимание уделяется:

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-
рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-
ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-
ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не-

компьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-
мости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-
формационной среде школы и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования 
и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопрово-
ждаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
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Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-след-
ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-
ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-
ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией
из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Содержание основного общего образования определяется программой основного 
общего образования. Содержание учебных предметов фиксируется в рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают опреде-
ленные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-
зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;

 в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным разделам  и  темам
учебного содержания;

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования по учеб-
ным предметам.

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям представлено ниже.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литература».

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
 Анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые  единицы,  а  также

тексты  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых
типов речи и жанров.

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания
для обобщения и  сравнения,  критерии проводимого анализа  языковых единиц,  текстов
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи
и жанров.

 Устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать
литературные  объекты,  устанавливать  основания  для  их  обобщения  и  сравнения,
определять критерии проводимого анализа.

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии.

 Самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с
разными  единицами  языка,  разными типами  текстов,  сравнивая  варианты  решения  и
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

 Выявлять  (в  рамках  предложенной  задачи)  критерии  определения
закономерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных  фактах  и
наблюдениях над текстом.

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых
для решения поставленной учебной задачи.

 Устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
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Формирование базовых исследовательских действий
 Самостоятельно  определять  и  формулировать  цели  лингвистических  мини-

исследований,  формулировать  и  использовать  вопросы  как  исследовательский
инструмент.

 Формулировать  в  устной  и  письменной  форме  гипотезу  предстоящего
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению  особенностей  языковых  единиц,  языковых  процессов,  особенностей
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

 Самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  и  языковыми  явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

 Формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.

 Самостоятельно  составлять  план  исследования  особенностей  литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

 Овладеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и
обобщений.

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

 Публично  представлять  результаты  учебного  исследования  проектной
деятельности  на  уроке  или  во  внеурочной деятельности  (устный журнал,  виртуальная
экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).

 Работа с информацией
 Выбирать,  анализировать,  обобщать,  систематизировать  интерпретировать  и

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять
текст  в виде  таблицы,  графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников
(энциклопедий,  словарей,  справочников;  средств  массовой  информации,
государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в
сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.

 Использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное,  ознакомительное,
детальное)  и  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое)  в
зависимости  от  поставленной  учебной  задачи  (цели);  извлекать  необходимую
информацию  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных  функциональных
разновидностей  языка  и  жанров;  оценивать  прочитанный  или  прослушанный  текст  с
точки  зрения  использованных  в  нем  языковых  средств;  оценивать  достоверность
содержащейся в тексте информации.

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит
информации текста,  необходимой для решения поставленной задачи,  и восполнять его
путем использования других источников информации.

 В  процессе  чтения  текста  прогнозировать  его  содержание  (по  названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о
дальнейшем  развитии  мысли  автора  и  проверять  их  в  процессе  чтения  текста,  вести
диалог с текстом.

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом
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тексте и других источниках.
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и

другой  информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от
коммуникативной установки.

 Оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,
предложенным  учителем  или  сформулированным  самостоятельно;  эффективно
запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть  различными видами монолога  и  диалога,  формулировать  в  устной и

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно,
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в  диалогах и дискуссиях;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога  и  полилога,
обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать  свое  отношение  к
суждениям собеседников.

 Формулировать  цель  учебной  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию;  объяснять  причины  достижения
(недостижения) результата деятельности.

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их
причины,  уметь  предупреждать  их),  давать  оценку  приобретенному речевому опыту  и
корректировать  собственную  речь  с  учетом  целей  и  условий  общения;  оценивать
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого
общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Владеть  социокультурными  нормами  и  нормами  речевого  поведения  в

актуальных  сферах  речевого  общения,  соблюдать  нормы  современного  русского
литературного  языка  и  нормы  речевого  этикета;  уместно  пользоваться  внеязыковыми
средствами общения (жестами, мимикой).

 Публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа,
выполненного  лингвистического  эксперимента,  исследования,  проекта;  самостоятельно
выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в
соответствии  с  этим  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративного материала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Предметная область представлена учебными предметами «Иностранный язык 

(английский язык)»

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
 Выявлять  признаки  и  свойства  языковых  единиц  и  языковых  явлений

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
 Анализировать,  устанавливать  аналогии,  между  способами  выражения  мысли

средствами родного и иностранного языков.
 Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать языковые единицы и языковые

явления иностранного языка, разные типы высказывания.
 Моделировать  отношения  между  объектами  (членами  предложения,

структурными единицами диалога и др.).
 Использовать  информацию,  извлеченную  из  несплошных  текстов  (таблицы,
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диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
 Распознавать  свойства  и  признаки  языковых  единиц  и  языковых  явлений

(например, с помощью словообразовательных элементов).
 Сравнивать  языковые единицы разного уровня (звуки,  буквы,  слова,  речевые

клише, грамматические явления, тексты и т. п.).
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
 Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать  информацию,

представленную  в  разных  формах:  сплошных  текстах,  иллюстрациях,  графически  (в
таблицах, диаграммах).

Работа с информацией
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).

 Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку;  прогнозировать  возможное
дальнейшее  развитие  событий  по  началу  текста;  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

 Полно и  точно понимать  прочитанный текст  на  основе его  информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного
перевода);

 использовать  внешние  формальные  элементы  текста  (подзаголовки,
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.

 Фиксировать  информацию  доступными  средствами  (в  виде  ключевых  слов,
плана).

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

в различных информационных источниках;
 выдвигать  предположения  (например,  о  значении  слова  в  контексте)  и

аргументировать его.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Воспринимать  и  создавать  собственные  диалогические  и  монологические

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения.

 Осуществлять  смысловое  чтение  текста  с  учетом  коммуникативной задачи  и
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с
полным пониманием, с нахождением интересующей информации).

 Анализировать  и  восстанавливать  текст  с  опущенными  в  учебных  целях
фрагментами.

 Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов
или утверждений).

 Публично  представлять  на  иностранном  языке  результаты  выполненной
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей
аудитории.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать  цель  деятельности;  планировать  выполнение  учебной  задачи,

выбирать и аргументировать способ деятельности.
 Планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль,

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
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 Оказывать  влияние  на  речевое  поведение  партнера  (например,  поощряя  его
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых
данных или информации.

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать
собственную  работу:  меру  собственной  самостоятельности,  затруднения,  дефициты,
ошибки и пр.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Предметная область представлена учебными предметами «Математика» и 

«Информатика».

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
 Различать свойства и признаки объектов.
 Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,  выражения,

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
 Устанавливать  связи  и  отношения,  проводить  аналогии,  распознавать

зависимости между объектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  выводить

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от

частного к общему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;

приводить пример и контрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать  отношения,  зависимости,  правила,  закономерности  с  помощью

формул.
 Моделировать  отношения  между  объектами,  использовать  символьные  и

графические модели.
 Воспроизводить  и  строить  логические  цепочки  утверждений,  прямые  и  от

противного.
 Устанавливать противоречия в рассуждениях.
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач.
 Применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий
 Формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах

математических  объектов,  влиянии  на  свойства  отдельных  элементов  и  параметров;
выдвигать  гипотезы,  разбирать  различные варианты;  использовать  пример,  аналогию и
обобщение.

 Доказывать,  обосновывать,  аргументировать  свои  суждения,  выводы,
закономерности и результаты.

 Дописывать  выводы,  результаты  опытов,  экспериментов,  исследований,
используя математический язык и символику.

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
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сформулированным самостоятельно.
Работа с информацией
 Использовать  таблицы  и  схемы  для  структурированного  представления

информации, графические способы представления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых

для решения учебной или практической задачи.
 Распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения;  устанавливать

противоречия в фактах, данных.
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения  задачи,

доказательства,  исследования,  подкрепляя  пояснениями,  обоснованиями  в  текстовом  и
графическом виде.

 Владеть  базовыми  нормами  информационной  этики  и  права,  основами
информационной  безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения,
формы  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  существующих  в  виртуальном
пространстве.

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при  решении  конкретной  проблемы,  в  том  числе  при  создании  информационного
продукта.

 Принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,
обработке, передаче, формализации информации.

 Коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия
с другими членами команды.

 Оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ

деятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых

данных или информации.
 Анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру  собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Биология» и 

«Химия».

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем),

413



например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
 Прогнозировать  свойства  веществ  на  основе  общих  химических  свойств

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.
 Объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических  групп

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
 Исследование процесса испарения различных жидкостей.
 Планирование  и  осуществление  на  практике  химических  экспериментов,

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение
сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией
 Анализировать  оригинальный  текст,  посвященный использованию  звука  (или

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  процессе

исследовательской  деятельности  научно-популярную  литературу  химического
содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.

 Анализировать  современные  источники  о  вакцинах  и  вакцинировании.
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при

выявлении  различий  и  сходства  позиций  по  отношению  к  обсуждаемой  естественно-
научной проблеме.

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных
и письменных текстах.

 Публично  представлять  результаты  выполненного  естественно-научного
исследования  или  проекта,  физического  или  химического  опыта,  биологического
наблюдения.

 Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по  решению
естественно-научной  проблемы,  организация  действий  по  ее  достижению:  обсуждение
процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.

 Координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды  при  решении
задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление  проблем  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для

решения проявлений естественно-научной грамотности.
 Анализ  и  выбор  различных  подходов  к  принятию  решений  в ситуациях,

требующих  естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с  современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи
или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-
научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

 Объяснение  причин  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности  по
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

 Оценка  соответствия  результата  решения  естественно-научной  проблемы
поставленным целям и условиям.
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 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии
по  естественно-научной  проблеме,  интерпретации  результатов  естественно-научного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Предметная область представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание» и «География».

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
 Составлять синхронистические и систематические таблицы.
 Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  исторических  явлений,

процессов.
 Сравнивать  исторические  явления,  процессы  (политическое  устройство

государств,  социально-экономические  отношения,  пути  модернизации  и  др.)  по
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было —
стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села),
привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.

 Соотносить  результаты  своего  исследования  с  уже  имеющимися  данными,
оценивать их значимость.

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу)
виды  деятельности  человека:  виды  юридической  ответственности  по  отраслям  права,
механизмы государственного  регулирования  экономики:  современные  государства  по
форме  правления,  государственно-территориальному  устройству,  типы  политических
партий, общественно-политических организаций.

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и
преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет  и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта.

 Преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  о  достижениях
России в текст.

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций.

 Использовать  полученные  знания  для  публичного  представления  результатов
своей деятельности в сфере духовной культуры.

 Выступать  с  сообщениями  в  соответствии  с  особенностями  аудитории  и
регламентом.

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина
и обязанностями граждан.

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и

географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
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 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать  оценочные суждения о  последствиях изменений компонентов

природы  в  результате  деятельности  человека  с  использованием  разных  источников
географической информации.

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,
барометр,  анемометр,  флюгер)  и  представлять  результаты  наблюдений  в  табличной  и
(или) графической форме.

 Формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на  которые  необходим  для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой
в различной форме (табличной, графической, географического описания).

 Проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование
роли традиций в обществе.

 Исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные с  использованием
различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной

литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.

 Анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,  применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях
и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их
сходство  и  различия,  в  том  числе,  связанные  со  степенью  информированности  и
позицией авторов.

 Выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов  самостоятельной
работы с исторической информацией (сообщение, эссе,  презентация, учебный проект и
др.).

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.

 Анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,  применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях
и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

 Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

 Находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять
географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или  может  быть
недостоверной.

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
 Извлекать  информацию  о  правах  и  обязанностях  учащегося  из  разных

адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов):  заполнять  таблицу  и
составлять план.

 Анализировать  и  обобщать  текстовую  и  статистическую  информацию  об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять  поиск  информации  о  роли  непрерывного  образования  в

современном  обществе  в  разных  источниках  информации:  сопоставлять  и  обобщать
информацию,  представленную  в  разных  формах  (описательную,  графическую,
аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и

современных ситуациях, событиях.
 Раскрывать  значение  совместной  деятельности,  сотрудничества  людей  в

разных сферах в различные исторические эпохи.
 Принимать  участие  в  обсуждении  открытых  (в  том  числе  дискуссионных)

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,

проявляя способность к диалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их

соответствия правовым и нравственным нормам.
 Анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов,

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми

другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе
гуманистических ценностей,  взаимопонимания между людьми разных культур с  точки
зрения их соответствия духовным традициям общества.

 Сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности.

 Планировать  организацию  совместной  работы  при  выполнении  учебного
проекта  о  повышении  уровня  Мирового  океана  в  связи  с  глобальными  изменениями
климата.

 При  выполнении  практической  работы  «Определение,  сравнение  темпов
изменения  численности  населения  отдельных  регионов  мира  по  статистическим
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.

 Сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

 Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Раскрывать  смысл  и  значение  целенаправленной  деятельности  людей  в

истории –  на  уровне  отдельно взятых личностей (правителей,  общественных деятелей,
ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и революций и т. д.).

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по
истории (включая использование на  разных этапах обучения сначала предложенных,  а
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей
учебной  деятельности,  соотнося  их  с  исторической  информацией,  содержащейся  в
учебной и исторической литературе.

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать
способ  их  решения  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.
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ИСКУССТВО

Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять положение предметной формы в пространстве;
- обобщать форму составной конструкции;
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного обра-

за;
- структурировать предметно-пространственные явления;
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;
- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических ка-

тегорий явления искусства и действительности;
- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна-

чению в жизни людей;
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по уста-

новленной или выбранной теме;
- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 
и ритмов, других элементов музыкального языка;

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 
жанры и стили музыкального и других видов искусства;

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 
на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выра-
зительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произ-
ведения, жанра, стиля;

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
звучания;

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого
слухового наблюдения-исследования;

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 
звучание музыки;

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между ре-
альным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 
числе исполнительских и творческих задач;

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
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- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-
го наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поис-

ка и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
- использовать электронные образовательные ресурсы;
- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в раз-

личных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электрон-
ных презентациях;

- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкаль-

ных произведений;
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации ин-

формации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;
- различать тексты информационного и художественного содержания, трансфор-

мировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами;
-  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 
окружающих;

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оп-
понентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор-
ректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явле-
ния; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов;

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель сов-
местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к за-
дачам, своей роли в достижении общего результата.

Невербальная коммуникация:
- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограничен-
ность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-
жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-
нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
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- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
публичного выступления;

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расце-
нивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответ-
ствующий уровень общения.

Вербальное общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;
- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным ис-

кусством в устных и письменных текстах;
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и

в корректной форме формулировать свои возражения;
- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, под-

держивать благожелательный тон диалога;
- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, со-

переживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого со-
циально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуаль-
ной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 
при решении поставленной задачи;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-
дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-
ственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 
развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм дей-
ствий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познава-
тельных, художественно-творческих задач;

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя по-
рядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенство-
ванию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настой-
чиво продвигаться к поставленной цели;

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

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуа-
циях;

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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- делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль:
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;
- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствую-

щих целям критериев;
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; пони-

мать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активно-
сти (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к понима-

нию эмоций других;
- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия ис-

кусства и собственной художественной деятельности;
- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других;
- признавать своё и чужое право на ошибку;
- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотруд-

ничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном вза-
имодействии.

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, ис-
пользовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 
данной сфере;

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как
в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения друго-
го человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ
выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетиче-

ским предпочтениям и вкусам;
- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусиро-

ваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
- принимать себя и других, не осуждая;
- проявлять открытость;
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Предметная область представлена учебным предметом «Труд (Технология)».
Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;
- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения;
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- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, относящихся к внешнему миру;

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и про-
цессов, а также процессов, происходящих в техносфере;

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 
этого необходимые материалы, инструменты и технологии.

Базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходи-

мой информации;
- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
- опытным путём изучать свойства различных материалов;
- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструмен-

тов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближёнными величинами;

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения;
- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергети-

ческих эффектов.
Работа с информацией:
- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной зада-

чи;
- понимать различие между данными, информацией и знаниями;
- владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в зна-

ния.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач;

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией;

- делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;
- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осу-

ществлению проекта;
- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости коррек-

тировать цель и процесс её достижения.
Принятие себя и других:
- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,

такое же право другого на подобные ошибки.
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Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;
- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных се-

тях.
Совместная деятельность:
- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учеб-

ного проекта;
- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необхо-

димого условия успешной проектной деятельности;
- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника сов-

местной деятельности;
- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики;
- уметь распознавать некорректную аргументацию.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РО-

ДИНЫ
Предметная область представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности и защиты Родины».
Универсальные познавательные действия:
Базовые логические действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;
- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления за-
кономерностей и противоречий;

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-
ной задачи;

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; де-
лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-
ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев);

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности
и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современ-
ного 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 це-
левое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требовани-
ями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и
изменениями показателей работоспособности;
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- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоро-
вья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 
комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физиче-
ских 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 само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом;

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

Базовые исследовательские действия:
- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни;

- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипо-
тезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 
исследования;

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование задан-
ного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации 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 ил-
люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-
ским работником или сформулированным самостоятельно;

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Универсальные коммуникативные действия:
- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определён-
ных 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 последова-
тельность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством срав-
нения с эталонным образцом;
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- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 
и предлагать способы их устранения;

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучивае-
мого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать воз-
можные причины их появления, выяснять способы их устранения.

Общение:
- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникно-
вения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгля-
ды;

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

- в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учеб-
ной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

- публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно вы-
бирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентаци-
онные материалы.

Совместная деятельность (сотрудничество):
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной учебной задачи;
- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и пони-

мать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о
результатах);

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по за-
данным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять го-
товность к предоставлению отчёта перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:
- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на со-
стояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 
и функциональных проб;

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражне-
ний, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 
снарядах;

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориенти-
роваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестан-
дартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её сов-
местное 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 само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы по-
мощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

Самоорганизация:
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- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных си-
туациях;

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самосто-
ятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом
собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 
при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 
принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
- давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут воз-

никнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе но-
вых обстоятельств;

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

- оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую;
- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-
ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-
дукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-
чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного ро-
да отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-
ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 
переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-
чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-
сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-
ющие моменты:
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- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать
с кругом интереса учителя;

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-
ненно правильно;

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомо-
щи;

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социально-
го взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос-
лыми.

УИПД обучающихся ориентируется на формирование и развитие у школьников 
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к посто-
янному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности 
и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в со-
ставе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 
междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 
деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процес-
са их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе обеспе-
чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательно-
го процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающе-
гося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч-
ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том,

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретиче-
ский характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания 
(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экс-
периментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической уста-
новки, ориентированной:

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблем-
ные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а по-
лучение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, эксперименти-
рования;

 на  овладение  школьниками основными научно-исследовательскими умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и
эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных
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данных).
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-
следованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 обоснование актуальности исследования;
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
 описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-исследова-

тельской деятельности в виде конечного продукта;
 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно
того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на прак-
тике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 
урочной деятельности

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 
связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуще-
ствление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения до-
машних заданий, крайне ограничено и ориентировано, в первую очередь, на реализацию 
задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообраз-
но ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:

 предметные учебные исследования;
 междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учеб-
ные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружаю-
щем 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 индиви-
дуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующие:

 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятель-

ности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-
мальным с точки зрения временных затрат является использование:

 учебных исследовательских  задач,  предполагающих деятельность  учащихся  в
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теорети-
ческих вопросов:

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?
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 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?
 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований,  организуемых педагогом в  течение  одного  или  2  уроков

(«сдвоенный  урок»)  и  ориентирующих  обучающихся  на  поиск  ответов  на  один  или
несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
 доклад, реферат;
 статьи,  обзоры,  отчеты и  заключения  по итогам исследований по различным

предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности (УИД) в

рамках внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение разверну-
того и полноценного исследования.

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесо-
образно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований,
основными являются:

 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
• конференция, семинар, дискуссия, диспут;
• брифинг, интервью, телемост;
• исследовательская практика учащихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенны-

ми  образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-
ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
учащихся;

• научное общество «Эврика» – форма внеурочной деятельности, которая сочетает
в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-
теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представите-
лями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество
с УНИО других школ;

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-
онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис-
пользование следующих форм предъявления результатов:

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по формированию
у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенно-
стью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно-
стью учащихся.

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно ре-
шена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформули-
рованные цель, задачи, гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские дей-
ствия:

 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 дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе

исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности по-
лученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их разви-
тии в новых условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она на-
целена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована
на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для ре-
шения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а так-
же тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,  прогнозировать
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся зна-
ния и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и от-
бор необходимых знаний и методов (причем не только научных).

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существую-
щую или потенциально значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
 составление плана работы;
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 сбор информации/исследование;
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполне-

ния.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 
сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 
практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства акту-
альности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

Особое значение для формирования УУД в основной школе имеет индивидуаль-
ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся 
на протяжении длительного периода, в течение всего учебного года в 9 классе. В ходе та-
кой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педа-
гога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-
нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-
ник.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами – примерно 20% учащихся 9 классов в качестве тем персональных 
проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 
родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами под-
ростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его же-
стам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-
зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-
ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-
местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответству-
ющих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, уча-
щийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сде-
лать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет до-
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биться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти во-
просы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учеб-
ного проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-
ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-
чества.

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятель-
ности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 
проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:

 предметные проекты;
 метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обу-

чения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 
проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходя-
щих за рамки содержания предметного обучения.

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следую-
щие:

 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учеб-

ной деятельности различных предметов);
 метапроект (использование областей знания и  методов деятельности,  выходя-

щих за рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уро-

ке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обу-
чающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируй-

те)?
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
 материальный объект, макет, конструкторское изделие;
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной дея-
тельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеу-
рочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем,
что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки 
и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесооб-
разно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:

 гуманитарное;
 естественно-научное;
 социально-ориентированное;
 инженерно-техническое;
 художественно-творческое;
 спортивно-оздоровительное;
 туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
 творческие мастерские;
 экспериментальные лаборатории;
 конструкторское бюро;
 проектные недели;
 практикумы.
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время яв-

ляются:
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/ак-

ция, театральная постановка и пр.);
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, 
т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный про-
дукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
 умение определить оптимальный путь решения проблемы;
 умение планировать и работать по плану;
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «про-

дукта»;
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку дея-

тельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, гра-

фиков, моделей и других средств наглядной презентации);
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамот-

ность изложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,
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аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
Подробности об оценивании учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в школе содержатся в целевом разделе настоящей ООП ООО.

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формирова-
нию и развитию ИКТ-компетентности учащихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
для формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с традиционны-
ми методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-
можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентирование уча-
щихся основной школы в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-
ними из важных элементов формирования УУД учащихся на уровне основного общего об-
разования.

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ-грамотно-
сти.

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 
обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке 
повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их вы-
полнения это: определение информации; доступ к информации; управление информацией;
интегрирование информации и противопоставление данных;  оценивание информации;  
создание информации; сообщение информации.

А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися все-
ми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 
учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных
познавательных, этических и технических навыков.

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают на-
выки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, со-
трудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение 
учащимися обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной дея-
тельности.

Одновременно ИКТ необходимо применять и, конечно, будут применяться в усло-
виях ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их фор-
мирования исключительную важность имеет использование информационно-образова-
тельной среды школы, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результа-
ты учителя и учащиеся.

Цель ИКТ: повышение эффективности процесса формирования всех ключевых на-
выков, собственно навыков использования ИКТ.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности реализует-
ся как на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), так и в рамках данной программы по формированию универсальных 
учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся.

При освоении личностных УУД ведется формирование:
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей;
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- основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных УУД обеспечивается:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание электронного портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучеб-

ных универсальных действиях, как:
- поиск, фиксация, структурирование информации;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-
на и внеурочной деятельности.

На период 10-18 лет приходится пик интеллектуального развития личности. Соот-
ветственно методологическому положению о формировании и развитии личности в актив-
ной деятельности, мы должны учитывать, что в этом возрасте интеллектуальное формиро-
вание и развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. Следова-
тельно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению интеллекту-
ального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую связана с уров-
нем овладения учебно-познавательной деятельностью.

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:
1. информационный - овладение информацией;
2. деятельностный - овладение способами деятельности;
3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета.
Можно  назвать  и  другие  варианты  видов  учебно-познавательной  деятельности

(например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее важными,
так как: во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится
максимум времени;  во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания
действительности; в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение уча-
щимися других видов деятельности.

Выделенные в зависимости от предмета виды учебно-познавательной деятельности
представлены в таблице.

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы
Виды учебно-

познавательной
деятельности

Предметы видов
учебно-познавательной деятельности

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 
получаемые без вмешательства в них

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них
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Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учебной, 
научной и научно-популярной литературе

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 
элементами системы научных знаний

Решение познавательных
задач (проблем)

Комплексная разнообразная информация познавательного 
характера

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 
процессами, характеристиками)

Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности школьни-
ков на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, системати-
зация знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от друга. Сле-
довательно, и виды учебно-познавательной деятельности связаны между собой. Объектив-
ной основой этой взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем объективные
знания о реальной действительности.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных
учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонен-
та ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
обеспечивается:

• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета.
Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, можно выде-

лить  следующие  виды  учебно-познавательной  деятельности  при  формировании  ИКТ-
компетентности:

- в  предметной области «Математика и информатика» применение математических
знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, на-
чальный опыт применения математических знаний и информационных подходов в повсед-
невных ситуациях и др.;

- в предметных областях «Общественно-научные предметы» и «Естественно-науч-
ные предметы» фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ, планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-
вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ, использование компью-
тера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тек-
сты и графические объекты.

- в предметной области «Искусство» знакомство с простыми графическим и ра-
стровым редакторами изображений,  освоение простых форм редактирования изображе-
ний,  создание  творческих  графических  работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-
нием инструментов ИКТ.

Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ учи-
телям предлагаются следующие рекомендации:

1) проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, позволяю-
щие использовать информационные технологии в процессе обучения и воспитания;

2) обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках;
3) изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы дру-

гих педагогов по этому вопросу;
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4) предложить методические разработки по использованию программных средств в
урочной и внеурочной деятельности ( т.е создать свой банк ЭОР).

Информационные технологии включают программированное обучение, интеллек-
туальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, имита-
ционное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в зависи-
мости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже
понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной области, в
третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения.

Использование  новых  информационных  технологий  позволяет  заменить  многие
традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается эффектив-
ной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету, позво-
ляет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребен-
ка. В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные
средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого матери-
ала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным
программам.

Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, учите-
лю целесообразно применять компьютер в следующих случаях:

1. диагностическое тестирование качества усвоения материала;
2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;
3. в обучающем режиме;
4. при работе с отстающими учениками;
5. в режиме самообучения ученика;
6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.
Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном про-

цессе:
1) на уроках информатики с последующим применением сформированных умений

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;
2) при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):
– тесты,
– виртуальные лаборатории,
– компьютерные модели,
– электронные плакаты,
– типовые задачи в электронном представлении,
3) при работе в специализированных учебных средах,
4) при работе над проектами и учебными исследованиями:
– поиск информации,
– исследования,
– проектирование,
– создание ИКТ-проектов,
– оформление, презентации,
5) при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информати-

ки рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего
применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь
школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на бо-
лее высокий уровень.

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учеб-
ной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уро-
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ков, работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с примене-
нием домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная
разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатиза-
ции традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других элек-
тронных образовательных ресурсов.

Варианты использования средств ИКТ на уроках
1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им пользу-

ется учитель в режиме «электронной доски» и ученики для защиты проектов - лучше ис-
пользовать для иллюстративной поддержки урока;

2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров (обычно, в
компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по очереди – да-
ет больше возможностей для диагностики каждого учащегося и индивидуализации зада-
ний;

3. урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 
4. самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специальных

обучающих систем.
При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы уче-

ников за компьютером.

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности
Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Для ее орга-

низации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-
ференции, диспуты, Научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности об-
разовательных организаций дополнительного образования, культуры и спорта.

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении мате-
матической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в том
числе и исторические справки. Ученики сами подбирают теоретический материал под ру-
ководством учителя.  В этом нет ничего нового,  кроме тех средств,  которыми могут в
современном обществе воспользоваться ученики. Речь не идет о том, чтобы оборудовать
каждый кабинет необходимым количеством компьютеров и организовать учебный про-
цесс  только  таким  образом,  чтобы  учащиеся  работали  исключительно  в  сети  или  с
компьютерными программами. Ни компьютер сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-
либо другое средство обучения не в состоянии заменить педагога, живое слово, непосред-
ственное общение. Речь главным образом идет о включении компьютерных технологий в
процесс обучения путем организованной и педагогически обоснованной внеурочной дея-
тельности.

Другой формой внеурочной деятельности для эффективного формирования ИКТ
компетентности являются предметные дистанционные конкурсы, игры, которые способ-
ствуют развитию интереса школьников в области информатики и информационно-комму-
никационных технологий, повышению мотивации изучения данной предметной области.
Учащиеся школы являются постоянными участниками таких конкурсов.

Работа в Сети – процесс творческий, требующий больших временных затрат, имен-
но по этой причине необходимо использовать Интернет-технологии во внеурочной дея-
тельности учащихся.

Здесь можно выделить три направления такой деятельности:
1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных

часов и т.д.).
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Такой вид образовательной деятельности изначально направлен на сбор информа-
ции о каком-либо объекте, ознакомление с этой информацией, ее анализ и обобщение фак-
тов, предназначенных для широкой аудитории. В этом виде деятельности нет ничего но-
вого, за исключением средств, которыми ученики могут воспользоваться в современном
мире. Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые системы. Наиболее
распространенные поисковые системы – это yandex.ru, rambler.ru, google.ru, метапоиско-
вая система (например: metabot.ru).  Использование Интернет-технологий для сбора ин-
формации экономит время школьников для ее вдумчивого анализа и обобщения, форми-
рует навык работы с поисковыми системами, школьники учатся обращаться с новой ин-
формацией, отбирать важные и актуальные моменты. Это направление широко использу-
ется во внеурочной проектной и исследовательской деятельности учащихся.

2. Дистанционное и электронное обучение.
Методика применения возможностей и  ресурсов Интернет во  внеурочное время

строиться исходя из специфики предмета. В этом плане массу возможностей предостав-
ляет электронное и дистанционное обучение. Само по себе дистанционное и электронное
обучение – вещь тоже не новая, но благодаря интерактивности, смысл этого понятия изме-
нился. В настоящее время под ним понимается активный обмен информацией между уча-
щимся и преподавателем, а также между самими учащимися, используя в максимальной
степени все доступные услуги новых информационных технологий. В школе постоянно
используется обмен информацией (например, когда педагог выставляет задания на персо-
нальном сайте, а учащиеся отправляют ему ответы, консультирование учащихся руково-
дителем исследовательского проекта также может осуществляться посредством электрон-
ной почты и др.).  Дистанционное обучение не  является  заменой общеобразовательной
школы, это ее естественное дополнение и продолжение.

Существует достаточно большой спектр курсов дистанционного обучения для ис-
пользования их во внеурочное время: курсы дистанционного обучения для школьников по
отдельным дисциплинам;  курсы,  интегрированные с  системой базового,  углубленного,
углубленно профильного обучения;  курсы предпрофильного обучения.  Таким образом,
дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью по-
лучения образования или самообразования для многих учащихся и учителей.

3.Интеллектуальный досуг.
Для реализации использования Интернет-технологий во внеурочной деятельности

школьников мало иметь соответствующие технические средства (подключение к Интер-
нет, мощную техническую базу), грамотно спланированную и организованную работу с
Интернет-ресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой работе школьников, создать
у них положительную мотивацию на познание и обучение. Некоторые учащиеся имеют
слабую мотивацию на получение образования,  и  уровень этой мотивации снижается у
большинства учащихся по мере их взросления. Интернет-технологии могут быть полезны
в разрешении данной проблемы.

Во-первых,  сама  возможность  поработать  с  Интернет  привлекает  школьников к
внеурочной деятельности и создаст положительную мотивацию на выполнение заплани-
рованной работы.

Во-вторых, участие в научных объединениях и творческих конкурсах, проходящих
в среде Интернет, может подтолкнуть школьников к самостоятельному или коллективно-
му поиску информации по теме конкурса.

В-третьих, участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть школьни-
ка к более углубленному изучению предмета, т.е. приведет его к дистанционному обуче-
нию (и не важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой будет реакция на это собы-
тие в семье и в школьном коллективе).
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В-четвертых, использование интерактивных обучающих программ и программ-тре-
нажеров. Это очень мощное средство в создании положительной мотивации на учебу. Как
правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и относятся к выполнению за-
даний со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. Остаются
довольны работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.

Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной деятельно-
сти учащихся, при всем его широком спектре возможностей и большом информационном
ресурсе следует помнить, что Интернет – это лишь средство, инструмент для повышения
эффективности образовательного процесса и, что наиболее важно, средство для повыше-
ния уровня мотивации учащихся на образовательную и творческую деятельность.

Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие
ИКТ-компетентности является опыт участия учащихся в создании web-страниц и темати-
ческих сайтов (в рамках различных конкурсов по информатике), поддерживаемых наибо-
лее развитыми в этом отношении учащимися. Вполне возможно расширение границ таких
начинаний до  уровня  отдельных классных коллективов,  создающих свои  газеты,  web-
страницы и т.д. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных тема-
тических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений LibreOffice очень попу-
лярен среди учащихся школы.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования

ИКТ-компетенции Формируемые элементы
ИКТ-компетенций

Учебная деятельность Внеурочная 
деятельность

Обращение с устройствами
ИКТ

подключение устройств 
ИКТ к электрическим и 
информационным сетям

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Информатика», 
«Труд (Технология)»

Поиск 
информации в 
рамках 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соединение устройств 
ИКТ с использованием 
проводных и 
беспроводных 
технологий
правильное включение  
и выключение 
устройств ИКТ, вход в 
операционную систему 
и завершение работы с 
ней, выполнение 
базовых действий с 
экранными объектами
информационное 
подключение к 
локальной сети и 
глобальной сети 
Интернет
вход в 
информационную среду 
школы, в том числе 
через Интернет, 
размещение в 
информационной среде 
различных 
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информационных 
объектов
вывод информации на 
бумагу, правильное 
обращение  с 
расходными 
материалами
соблюдение требований 
техники безопасности, 
гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при 
работе с устройствами 
ИКТ

Фиксация изображений и 
звуков

фиксация изображений 
и звуков в ходе 
процесса обсуждения, 
проведения 
эксперимента, 
природного процесса, 
фиксация хода и 
результатов проектной 
деятельности

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Биология, «Физика», 
«Химия», 
«Иностранный язык», 
«Русский язык», 
«Литература», 
«Музыка», 
«Изобразительное 
искусство»
 

Проектная и 
исследовательская
деятельность, 
создание 
презентаций  во 
внеурочное время

выбор технических 
средств ИКТ для 
фиксации изображений 
и звуков в соответствии 
с поставленной целью
обработка цифровых 
фотографий с 
использованием 
возможностей 
специальных 
компьютерных 
инструментов, создание 
презентации на основе 
цифровых фотографий
обработка цифровых 
звукозаписей с 
использованием 
возможностей 
специальных 
компьютерных 
инструментов, 
транскрибирование 
цифровых звукозаписей
видеосъёмка и монтаж 
отснятого материала с 
использованием 
возможностей 
специальных 
компьютерных 
инструментов

Создание письменных 
сообщений

создание текста на 
русском языке с 

Преимущественно в 
рамках предметов 

Проектная и 
исследовательская
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использованием 
клавиатурного письма

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», 
«История», 
«Обществознание»

деятельность, 
создание 
презентаций  во 
внеурочное время
 
 
 
 
 

сканирование текста и 
распознавание 
сканированного текста
редактирование и 
структурирование 
текста в соответствии с 
его смыслом средствами
текстового редактора
создание текста на 
основе расшифровки 
аудиозаписи, 
письменное смысловое 
резюмирование 
высказываний в ходе 
обсуждения
использование средств 
орфографического и 
синтаксического 
контроля русского 
текста и текста на 
иностранном языке

Создание графических 
объектов

создание  различных 
геометрических 
объектов  с 
использованием 
возможностей 
специальных 
компьютерных 
инструментов

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Математика», «Труд 
(Технология)», 
«География», 
«Обществознание»

Проектная и 
исследовательская
деятельность во 
внеурочное время

создание графических 
объектов проведением 
рукой произвольных 
линий с использованием
специализированных 
компьютерных 
инструментов и 
устройств
создание 
специализированных 
карт и диаграмм 
различных видов

Создание музыкальных и 
звуковых сообщений

использование звуковых
и музыкальных 
редакторов

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Музыка», 
«Иностранный язык», 
«Литература»

Творческая 
деятельность во 
внеурочное время

использование 
клавишных и 
кинестетических 
синтезаторов
использование 
программ звукозаписи и
микрофонов

Создание, восприятие и организация сообщения Преимущественно в Поиск 
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использование гипермедиа-
сообщений
 

в виде линейного или 
включающего ссылки 
представления для 
самостоятельного 
просмотра через браузер

рамках предметов 
«Труд (Технология)», 
«Литература», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«География», 
«История России. 
Всеобщая история», 
«Математика»

информации, 
выполнение 
дополнительных 
заданий  в рамках 
внеурочной 
деятельности
 

работа с особыми 
видами сообщений: 
диаграммами, картами и
спутниковыми 
фотографиями
деконструкция 
сообщений, выделение в
них структуры, 
элементов и фрагментов
использование при 
восприятии сообщений 
внутренних и внешних 
ссылок
формулирование 
вопросов к сообщению, 
создание краткого 
описания сообщения; 
цитирование 
фрагментов сообщения
избирательное 
отношение к 
информации в 
окружающем 
информационном 
пространстве, отказ от 
потребления ненужной 
информации

Коммуникация и 
социальное взаимодействие

выступление с 
аудиовидеоподдержкой,
включая выступление 
перед дистанционной 
аудиторией

В рамках всех 
предметов

Общение во 
внеурочное время
 
 
 

участие в обсуждении 
(аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с 
использованием 
возможностей 
Интернета
использование 
возможностей 
электронной почты для 
информационного 
обмена
ведение личного 
дневника (блога) с 
использованием 
возможностей 
Интернета
образовательное 
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взаимодействие в 
информационном 
пространстве школы 
(получение и 
выполнение заданий, 
получение 
комментариев, 
совершенствование 
своей работы, 
формирование 
портфолио)
соблюдение норм 
информационной 
культуры, этики и 
права; уважение к 
частной информации и 
информационным 
правам других людей

Поиск и организация 
хранения информации

использование 
различных приёмов 
поиска информации в 
Интернете, поисковых 
сервисов, построение 
запросов для поиска 
информации и анализ 
результатов поиска

Преимущественно в 
рамках предметов 
«История», 
«Литература», 
«География», «Труд 
(Технология)», 
«Информатика»

Поиск и 
сохранение 
информации в 
рамках 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности
 
 
 
 
 
 
  

использование приёмов 
поиска информации на 
персональном 
компьютере, в 
информационной среде 
школы и в 
образовательном 
пространстве
использование 
различных 
библиотечных, в том 
числе электронных, 
каталогов для поиска 
необходимых книг
поиск информации в 
различных базах 
данных, создание и 
заполнение базы данных
формирование 
собственного 
информационного 
пространства: создание 
систем папок и 
размещение в них 
нужных 
информационных 
источников, размещение
информации в 
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Интернете
Анализ информации, 
математическая обработка 
данных в исследовании
 

ввод результатов 
измерений и других 
цифровых данных для 
их обработки

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Математика», 
«Биология», «Физика»,
«Химия», 
«Обществознание»

Проектная и 
исследовательская
деятельность во 
внеурочное время

построение 
математических 
моделей
проведение 
экспериментов и 
исследований в 
виртуальных 
лабораториях

Моделирование, 
проектирование и 
управление

моделирование с 
использованием 
виртуальных 
конструкторов

Преимущественно в 
рамках предметов 
«Физика», «Химия»,  
«Биология», «Труд 
(Технология)», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание»

Проектная и 
исследовательская
деятельность во 
внеурочное время

конструирование и 
моделирование с 
использованием 
материальных 
конструкторов с 
компьютерным 
управлением и обратной
связью
моделирование с 
использованием средств
программирования
проектирование и 
организация своей 
индивидуальной и 
групповой 
деятельности, 
организация своего 
времени с 
использованием ИКТ

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в 
наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать 
усилия для полноценного обеспечения школы современными средствами 
информационных и компьютерных технологий.

Каждый учитель в школе имеет доступ к современному персональному 
компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 
видеоизображения и звука. Обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 
(информационное пространство) школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.

Каждый кабинет школы обеспечен современными персональными компьютерами, 
с выходом в Интернет и информационно-образовательную среду школы.
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Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложне-

ния и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы фи-

нансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными.

Решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и

пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы от-

ветственности государства в сферу личных интересов самих граждан. Не секрет, что в

России очень низкий процент информированности населения, какие права имеет потреби-

тель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять

деньгами.

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в  дошкольном

возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные экономиче-

ские представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д.

Повышение  финансовой  грамотности  учащихся  сегодня  отвечает  современным

запросам общества. Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом

мире существовать не может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в

еде, одежде, жилье и прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить опреде-

ленный труд, а если не труд – то творчество, фантазию, организационные способности,

знания и затратить на это какое-то время, чтобы получить деньги, на которые он может

прожить.

Для того, чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой грамотности

была эффективной, необходимо использовать разные методы работы с учетом потребно-

стей, возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС.

В работе по формированию финансовой грамотности обучающихся как одного из

элементов  функциональной  грамотности  можно  использовать  следующие  технологии,

формы и методы работы.

Деловая игра. Ее преимущество заключается в том, что хотя моделируется реаль-

ная ситуация, но из-за сокращения временного промежутка, предоставляется возможность

решить и увидеть конечный результат в течение короткого отрезка времени. В режиме иг-

ры обучающиеся активно обсуждают, предлагают разные варианты решения поставлен-

ной задачи, моделируют практическую ситуацию, что помогает им в реальной жизни при-

нимать правильные решения с учетом полученных знаний. Особый интерес для школьни-

ков вызывают задания по следующим темам: «Проводим исследование в семье», «Суть

пенсионной реформы», «Вклады. Как сохранить и приумножить», «Рациональное разме-

щение моих финансов» и другие.
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Одним  из  самых  известных  методов  является  «мозговой  штурм».  Каждый  из

участников предлагает свою идею, которую записывает один из обучающихся. Затем на-

чинаются дискуссии и обсуждения, после чего учитель говорит, кто дал правильный от-

вет. Можно предложить школьникам следующие вопросы для «мозгового штурма»: какие

полезные навыки ты мог бы приобрести, подрабатывая; какие таланты и способности ты

можешь реализовать уже сегодня; приведи примеры людей, которые смогли превратить

свой талант в деньги и другие.

Кейс-технологии также позволяют сформировать знания обучающихся в области

финансов. Учитель координирует обсуждение кейса в группах, оценивает работу. Данный

метод позволяет предоставить реальную возможность школьнику понять, какую ошибку

он сделал, и предоставить ему возможность ее исправить. Большой интерес у обучающих-

ся вызвают кейсы: «Страхование жизни», «Семейный бюджет», «Путешествие», «Расходы

семьи» и другие.

Метод проектов также помогает сформировать навыки финансовой грамотности у

школьников. Использование исследовательских методов для решения выдвинутой пробле-

мы, сбор, систематизация, анализ полученных результатов помогают обучающемуся ре-

шить стоящую перед ним практическую задачу.

Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск и обос-

нование решения проблемы, а также получения практических результатов сформировать

навыки рациональных финансовых расчетов. В рамках мини - исследования обучающимся

могут быть предложены следующие темы: «Жизнь в кредит: за и против», «Карманные

деньги», «Смс-мошенничество», «Финансовые пирамиды» и другие.

Метод «Кластер» также помогает лучше усвоить те или иные сложные вопросы,

касающиеся каких-либо смысловых единиц или более полно раскрывающие тему, логиче-

ские связи, например по темам «Семейный бюджет», «Налоги» и другие.

В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют большой ин-

терес и активность, потому что данные задания предполагают связь с их семейным соци-

альным опытом.

В результате использования разных обучающих форм и методов работы у школь-

ников формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и рацио-

нального финансового поведения; они учатся оценивать финансовые ресурсы своей семьи,

составлять личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых рынков и

институтов. Используют приобретенные знания для прогнозирования влияния событий,

происходящих в экономике региона, России, международной экономике на благосостоя-

ние своей семьи и, соответственно, правильного принятия финансовых решений.
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2.2.3. Организационный раздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создается ра-
бочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направлен-
ной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и рабочих про-
грамм учебных предметов; выделение общих для всех предметов планируемых результа-
тов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действи-
ями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу
работы по развитию УУД;

 определение способов межпредметной интеграции,  обеспечивающей достиже-
ние данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся
по овладению универсальными учебными действиями;

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два це-
левых фокуса: предметный и метапредметный;

 разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение
универсальных учебных действий;

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

 разработка  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработка  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки  деятельности
образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных
действий у обучающихся;

 разработка  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий;

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане
развития УУД;

 организация  и  проведение  систематических  консультаций  с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;

 организация  и  проведение  методических  семинаров  с  педагогами-
предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков
развития УУД у учащихся;

 организация  разъяснительной/просветительской  работы  с  родителями  по
проблемам развития УУД у учащихся;

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на
сайте школы.

Рабочая группа осуществляет деятельность в несколько этапов с соблюдением 
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования.

На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические 
работы:

 рассматривает,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические
материалы могут быть использованы в школе для  наиболее эффективного выполнения
задач программы;

 определяет  состав  детей  с  особыми образовательными потребностями,  в  том
числе лиц,  проявивших выдающиеся  способности,  детей с  ОВЗ,  а  также  возможности
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построения их индивидуальных образовательных траекторий;
 анализирует  результаты  учащихся  по  линии  развития  УУД  на  предыдущем

уровне;
 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с

использованием информационных ресурсов школы.
На  основном этапе  проводится  работа  по разработке  общей стратегии  развития

УУД, организации и механизма реализации задач программы.
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов
из других образовательных, научных, социальных организаций).

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-
граммами по учебным предметам в школе на регулярной основе проводятся методические
советы, на которых анализируется используемая база образовательных технологий, мето-
дики формирования универсальных учебных действий (УУД).

Среди технологий,  методов и приёмов формирования УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-
делённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпред-
метный характер.

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями,
как:

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативно-
го решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-
мального решения);

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в ка-
честве  факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-
лее простого способа её решения);

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-
шением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг –  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-
можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе возмож-
но использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
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- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирова-
ния  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при мини-
мизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут
служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т. п.)  для
младших школьников;  подготовка материалов  для внутришкольного сайта  (стенгазеты,
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневни-
ков наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного за-
дания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию12.

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно ис-
пользовать следующие типовые задачи:

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи
Личностные  личностное 

самоопределение
 развитие Я-концепции
 смыслообразование
 мотивация
 нравственно-этическое 

оценивание

участие в проектах
творческие задания
самооценка события, происшествия
самоанализ
ролевые игры в рамках тренинга
дневники достижений
подведение итогов урока
выразительное чтение
мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма
зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы
Коммуникативные  планирование и 

осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками
 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации
 учет позиции партнера

составление задания партнеру
отзыв на работу товарища
парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д.
групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.
диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

12 Например,  написание  сочинения,  подготовка  сценария  и  создание видеоклипа,  создание  компьютерной  анимации,
создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.

450



 разрешение конфликтов
 управление поведением 

партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его 
действий
 умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации
 передача информации и 

отображение предметного 
содержания

диспуты, дискуссии 
задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 
приглашение и т.д.)

задания на развитие монологической речи 
(составление  рассказа, описание, объяснение 
и т.д.)

ролевые игры в рамках тренинга
групповые игры
тренинги коммуникативных навыков

Познавательные  самостоятельное 
выделение и формулирование 
учебной цели;
 информационный поиск;
 знаково-символические 

действия;
 структурирование 

знаний;
 произвольное и 

осознанное построение 
речевого высказывания (устно
и письменно);
 смысловое чтение 

текстов различных жанров; 
извлечение информации в 
соответствии с целью чтения;
 рефлексия способов и 

условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность

задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач

задания на нахождение отличий, сравнение, 
поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
оценивание и т.д.

задания на поиск информации из разных 
источников

задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования

задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования

задачи на смысловое чтение
составление схем-опор
работа с планом, тезисами, конспектами
составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц
работа со словарями и справочниками

Регулятивные  планирование
 рефлексия
 ориентировка в ситуации
 прогнозирование
 целеполагание
 оценивание
 принятие решения
 самоконтроль
 коррекция
 

маршрутные листы
парная и коллективная деятельность
задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата
задания на самопроверку  результата, оценку 

результата,  коррекцию (преднамеренные 
ошибки)

задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата

задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности

самоконтроль и самооценка
взаимоконтроль и взаимооценка
дифференцированные задания
выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию
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тренинговые и проверочные задания
подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль  качества 
выполнения работы

подготовка материалов для школьного сайта,
школьной газеты, выставки

ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями

ведение протоколов выполнения учебного 
задания

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Уча-
щиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:

 Осмыслить задание (что надо сделать?)
 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)
 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину,

выделить главное, дать оценку и т.д.)
 Сформулировать мысленно ответ,  используя  слова:  «я  считаю  что…,

потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.»
 Дать  полный  ответ (рассказ),  не  рассчитывая  на  наводящие  вопросы

учителя
 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продук-

тивные:
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить учени-

ку самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое со-
бытие и т.д.;

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций;
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации;
- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать ар-

гументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Также  для   формирования  УУД педагогами  используются  следующие  типовые

упражнения в разных вариациях:
для формирования познавательных УУД:
1. Найти соответствие:
а. (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие)
б. (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие)
в. (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие)
2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и поче-

му?
3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые от-

носятся к …
4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые…
5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь?
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6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют?
8. Заполнить таблицу данными из текста.
9. Классифицировать список понятий, группу рисунков, символов, указать крите-

рии классификации.
10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, систе-

мы, процессы), выдели ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации.
11. Заполнить сравнительную таблицу.
12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку.
13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы.
14. Составить кроссворд с данными словами.
19. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки).
22. Решить развивающий канон, объяснить свое решение.
для формирования коммуникативных УУД:
3. Ответить на вопросы по тексту.
4. Вставить пропущенные группы слов в предложения по прочитанному тексту.
5. Выполнить какое-либо действие (например, сократить дробь). Сформулировать и

записать правило.
6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный,

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод.
7. Составить подписи к кроссвордам.
8. Сформулировать определения для новых понятий .
9. Загадать понятия прилагательными, глаголами.
10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной

ситуации.
11. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными.
12. Написать монолог от имени объекта (инструмента, изделия и т.д.).
для формирования регулятивных УУД:
1. Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на

практике. Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит
ли и т.д.

2. Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий
при решении задачи. Объяснить.

3. Практическая работа. Прочитать список действий, необходимых для выполнения
данной работы. Порядок действий изменен. Необходимо восстановить правильный поря-
док действий, записать их и выполнить работу.

4. Составить план устного ответа на конкретный вопрос.
5. Выбрать из нескольких алгоритмов самый эффективный, доказать свое мнение.
6. Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, записать правильно.
7. Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при реше-

нии задачи, и т.д.
8. Обоснование верности какого-либо утверждения.
10.  Построить  систему  понятий  или  интеллект-карту  для  решения  какой-либо

проблемы.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-
ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-
ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса меж-
ду временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не яв-
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ляется уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Для достижения запланированных образовательных результатов программа обеспе-
чивает ряд необходимых, прежде всего, через занятия определенных видов деятельности:

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно- ориентирован-
ных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполага-
ния, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр. как на уроках, так и во
внеурочной деятельности);

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на по-
лучение социально значимого продукта (через участие в международных, всероссийских,
республиканских проектах учителей и учащихся; реализацию проектов на уровне школы,
например, , а также индивидуальных проектов учащихся);

-  исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмыслен-
ное  экспериментирование  с  природными объектами,  социальное  экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственно-
го  поведения (через работу Научного общества);

-   деятельностью  управления системными объектами  (например,  через  участие
школьников в коллегиальных органах управления школы: Совет школы.);

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание;

- спортивной  деятельностью, направленной на построение образа себя и самоиз-
менение;

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в
сфере  современных профессий  и рынка  труда.

Формированию УУД у учащихся способствует применение следующих техноло-
гий, методов, приемов

Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно инди-
видуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спор-
тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее со-
трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т. д.

В  условиях специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-
щих организации совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-
ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-
местной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-
чённого в деятельность);
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-
ния, обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-
нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-
ветствующих схем (планов работы);

• рефлексию,  обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-
мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  пере-
стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении
к  собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных установок,
смысловых ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений
между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-
ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-
зировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой де-
ятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, учащегося с  недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,
стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
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• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-
тельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции

– руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-
рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-
тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля
за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-
ния и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-
ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью.
После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для про-
верки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и по-
просить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложен-
ных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-
дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-
ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по
трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-
трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-
нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-
гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпола-
гает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отноше-
ний (например, роль учителя в 1-2 классах).

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-
ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-
ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери-
од развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения осво-
енных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества.
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-
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ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-
действия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после за-
вершения его выступления;  правила работы в группе,  паре;  действия обучающихся на
основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность  сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-
чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  учащегося  выступает  не  сверстник,  а
взрослый.  Здесь  требуется  способность  учащегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситу-

ации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,  свойственные детям:
склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и
пр.

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-
сти может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точ-
ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем трёх лет  совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения об-
щей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее  удобное  время  для  этого  –  основное  звено  школы  (5-9  классы),  где  может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным
формам ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-
ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-
рых старшие подростки получают сведения о взглядах на  проблемы,  существующие в
разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-
ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-
действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-
ность,  застенчивость,  медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не
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участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации
внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к  другу и умение общаться  так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге  создаётся  специфический вид эмоционального  контакта.  Сознание  групповой
принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство
благополучия и устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-
вости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали,
что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-
ния, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мысли-
тельной  деятельности;  как  особый  способ  организации  усвоения  знаний;  иногда  как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-
чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-
ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-
мирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
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Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся дока-
зать его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потреб-
ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-
деть  деятельностью  доказательства  как  одним  из  универсальных  логических  приёмов
мышления.

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавли-
вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении су-
ждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-
рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе кото-
рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи-
чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый те-
зис.

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-
рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением
доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмо-
циональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфе-
ра коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию
«над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-
цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы
для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-
шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён-
ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя,
на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-
нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практиче-
ском плане развитая  способность  учащихся к  рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-
нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных
задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому сло-

весному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-
местной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению ре-
флексии, иначе говоря,  способности рассматривать и  оценивать  собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о соб-
ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возмож-
ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-
дач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-
ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-
тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевре-
менное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентриче-
ской направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с дру-
гими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-
нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления
интеллектуальных  эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  ре-
зультате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание
и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные из-
менения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений.
В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок,
определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся.
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Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко
как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-
ком лишь одна из составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-
бенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосо-
знания и чувства взрослости.
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2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова МО Кореновский район (далее – Программа воспитания) разработана на 
основе нормативно-правовых документов:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на пери-
од до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                     

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 
утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразо-
вательных программ»; 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стан-
дарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 го-
да № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соот-
ветствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 
3/22).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основ-
ных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 
учётом государственной политики в области образования и воспитания.

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образова-
тельного процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для органи-
заций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессиональ-
ного образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определённых ФГОС; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-
местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-
ным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор-
мам поведения в российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся;
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- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-
ной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями об-
разовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной про-
граммы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность  за  настоящее и  будущее  страны,  уко-
ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Содержание воспитания обучающихся в МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район определяется содержанием российских
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти-
туции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержа-
ние воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучаю-
щихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий наро-
дов России.

Воспитательная деятельность в МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова МО Кореновский район планируется и осуществляется в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-
ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современ-
ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагоги-
ческие и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (за-
конные представители), представители иных организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опре-
деляются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценно-
стей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-
сти и нормы определяют  инвариантное содержание воспитания школьников.  С учетом
мировоззренческого,  этнического,  религиозного  многообразия  российского  общества
ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  включают  духовно-нравственные
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве ва-
риативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в
соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания
Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологиче-

ский, антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы:
3. аксиологический подход,  суть которого заключается в понимании воспитания

как  социальной  деятельности,  направленной  на  передачу  общественных  ценностей  от
старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе
определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных
общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлек-
сия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет
принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образователь-
ной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержа-
ние основных направлений воспитания;
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– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспита-
ние  человека  во  всей  полноте  его  природных,  социальных и  духовных характеристик.
Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений
с другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики
воспитания.  В  общностях  происходит  зарождение  нравственного  сознания,  навыков
управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в
совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка.

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной де-
ятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития
в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника разви-
тия ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов
деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в
которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли на-
шей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспи-
тательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающих-
ся  мотивации к  учебной деятельности,  развитие субъективной личностной позиции на
основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора.

Методологические  основы  определяются  рядом  основных  принципов воспита-
ния:

-  гуманистической направленности воспитания:  каждый обучающийся имеет
право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное
отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;

-  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины
и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содей-
ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников
воспитательного (образовательного) процесса;

-  культуросообразности:  воспитание основывается на культуре и традициях на-
родов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультур-
ные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образова-
тельной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и
иные культурные особенности местного населения;

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей дея-
тельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела,  быть
ориентиром нравственного поведения;

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности
от внутренних и внешних угроз;

- совместной  деятельности  детей  и  взрослых: приобщение  обучающихся  к
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на
взаимном доверии, партнёрстве и ответственности;

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что
все  обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,
культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитатель-
ной деятельности;

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного
на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуаль-
ных особенностей.
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Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализу-
ются при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при
формировании и поддержании их уклада.

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-
дерации.

1.2.1 Цель воспитания обучающихся в школе для: 
начального общего образования и основного общего образования:
-  развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человека  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

Среднего общего образования:
-  развитие личности, создание условий  для самоопределения и социализации на

основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека,
патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу,
высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духов-
ного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимо-
помощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства
народов России13, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

Задачи воспитания обучающихся:
• усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
• формирование и  развитие личностных отношений к этим нормам,  ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие);
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци-

окультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, при-
менения полученных знаний;

• достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  образовательных  программ
включают:

• осознание российской гражданской идентичности;
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно-

му самоопределению;
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;

13 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809
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• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной динами-
ки развития личности обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по
своему саморазвитию, сотрудничество и партнерские отношения. Именно сотрудничество
и партнерские отношения педагога и обучающегося являются важным фактором успеха в
достижении цели.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак-
сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностно-
го, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманисти-
ческой направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следова-
ния нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,                                   воз-
растосообразности.

1.3. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации по основным направлениям воспитания в  соответ-
ствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в
части:

-  Гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской  гра-
жданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;

- Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения,
формирования российского национального исторического сознания, российской культур-
ной идентичности;

-  Духовно-нравственного  воспитания на  основе  духовно-нравственной культуры
народов  России,  традиционных религий народов России,  формирования  традиционных
российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедли-
вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

-  Эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к луч-
шим образцам отечественного и мирового искусства;

- Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорово-
го образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

- Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящим-
ся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, по-
лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;

-  Экологического  воспитания,  способствующего  формированию  экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

467



- Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к по-
знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям вос-
питания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, сред-
него общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО,
СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО).

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры
результатов  в  воспитании,  развитии  личности  обучающихся,  на  достижение  которых
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения тре-
бований ФГОС (НОО, ООО, СОО).

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-
питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных)
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-
вания:
Гражданско-
патриотическое
воспитание:

- знающий и любящий свою малую родину, свой край;
- имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении;
- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультур-

ную идентичность, проявляющий уважение к своему и другим на-
родам;

- сознающий свою принадлежность к общности граждан 
России;

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему
и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос-
сийского государства;

- имеющий первоначальные представления о своих гра-
жданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и го-
сударстве;

- понимающий значение гражданских символов (государ-
ственная символика России, своего региона), праздников, мест по-
читания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним ува-
жение.

Духовно-нрав-
ственное воспита-
ние:

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, при-
знающий индивидуальность и достоинство каждого человека;

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 
их соответствия нравственным нормам, давать нравственную оцен-
ку своим поступкам, отвечать за них;

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-
ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм по-
ведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-
дям;

- понимающий необходимость нравственного совершенство-
вания, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-
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ность к сознательному самоограничению;
- владеющий первоначальными навыками общения с людь-

ми разных народов, вероисповеданий;
- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этниче-
ской, религиозной принадлежности);

- сознающий и принимающий свой половую принадлеж-
ность, соответствующие ему психологические и поведенческие осо-
бенности с учетом возраста;

- владеющий первоначальными представлениями о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;

- испытывающий нравственные эстетические чувства к рус-
скому и родному языкам, литературе;

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в об-
ществе.

Эстетическое вос-
питание:

- проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 
своего народа, других народов России;

- проявляющий стремление к самовыражению в разных ви-
дах художественной деятельности, искусства;

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе, искусстве, творчестве людей.

Физическое  вос-
питание:

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного 
для себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-
ной среде;

- ориентированный на физическое развитие, занятия спор-
том;

- бережно относящийся к физическому здоровью и душевно-
му состоянию своему и других людей;

- владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Трудовое  воспи-
тание:

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, се-
мьи, народа, общества и государства;

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответствен-
ное потребление и бережное отношение к результатам своего труда 
и других людей, прошлых поколений;

- выражающий желание участвовать в различных видах до-
ступного по возрасту труда, трудовой деятельности;

- проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое
воспитание.

- понимающий зависимость жизни людей от природы, 
ценность природы, окружающей среды;

- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, не-
приятие действий, приносящих вред природе, особенно живым су-
ществам;

- выражающий готовность в своей деятельности придержи-
ваться экологических норм.

Ценности научно- - выражающий познавательные интересы, активность, любо-
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го познания: знательность и самостоятельность в познании;
- обладающий первоначальными представлениями о природ-

ных и социальных, многообразии объектов и явлений природы, свя-
зи живой и неживой природы, о науке, научном знании;

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, системати-
зации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 
областях знаний.

  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            об-

разования.
Гражданское  воспи-
тание

- знающий и принимающий свою российскую гра-
жданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском об-
ществе, в мировом сообществе;

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему народа России, тысячелетней истории российской 
государственности на основе исторического просвещения, рос-
сийского национального исторического сознания;

- проявляющий уважение к государственным символам 
России, праздникам;

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и сво-
бод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
людей;

- выражающий неприятие любой дискриминации гра-
ждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-
стве;

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том чис-
ле самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой деятельности.

Патриотическое  вос-
питание

- осознающий свою национальную, этническую принад-
лежность, любящий свой народ, его традиции, культуру;

- проявляющий уважение к историческому и культурному
наследию своего и других народов России, символам, праздни-
кам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране;

- проявляющий интерес к познанию родного языка, исто-
рии и культуры своего края, своего народа, других народов Рос-
сии;

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги 
и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про-
шлом и современности;

- принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности.

Духовно-нравствен-
ное воспитание

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру
своего народа, ориентированный на духовные ценности и нрав-
ственные нормы народов России, российского общества в ситуа-
циях нравственного выбора (с учетом национальной, религиоз-
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ной принадлежности);
- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
духовно-нравственным нормам и ценностям;

- сознающий соотношение свободы и ответственности 
личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства, значение и ценность межнационального, межрелиги-
озного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий;

- проявляющий уважение к старшим, к российским тради-
ционным семейным ценностям, институту брака как союзу муж-
чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей;

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, рус-
скому языку и литературе как части духовной культуры своего 
народа, российского общества.

Эстетическое  воспи-
тание:

- выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, народных традиций и народного творчества
в искусстве;

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчи-
вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов, понимание их влияния на поведение людей;

- сознающий роль художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе, зна-
чение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;

- ориентированный на самовыражение в разных видах ис-
кусства, в художественном творчестве.

Физическое воспита-
ние,  формирование
культуры здоровья и
эмоционального
благополучия

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 
соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 
том числе в информационной среде;

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здо-
ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-
ванный режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-
ность);

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зави-
симостей). Понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья;

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное со-
стояние (своё и других людей), стремящийся управлять соб-
ственным эмоциональным состоянием;

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуаци-
ям.

Трудовое воспитание -  уважающий труд, результаты своего труда, труда дру-
гих людей;

- проявляющий интерес к практическому изучению про-
фессий и труда различного рода, в том числе на основе примене-
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ния предметных знаний;
- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, на-

копления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в российском 
обществе;

- участвующий в решении практических трудовых дел, за-
дач (в семье, школе, своей местности) технологической и соци-
альной направленности, способный инициировать, планировать 
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

- выражающий готовность к осознанному выбору и по-
строению индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов, потребно-
стей.

Экологическое  вос-
питание

- понимающий значение и глобальный характер экологи-
ческих проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры человека, общества;

- сознающий свою ответственность как гражданина и по-
требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред;

- выражающий активное неприятие действий, принося-
щих вред природе;

- ориентированный на применение знаний естественных и
социальных наук для решения задач в области охраны природы, 
планирования своих поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды;

- участвующий в практической деятельности экологиче-
ской, природоохранной направленности.

Ценности  научного
познания

- выражающий познавательные интересы в разных пред-
метных областях с учётом индивидуальных интересов, способ-
ностей, достижений;

- ориентированный в деятельности на научные знания о 
природе и обществе, взаимосвязях человека с природой и соци-
альной средой;

- развивающий навыки использования различных средств 
познания, накоплений знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде);

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-
ной областях познания, исследовательской деятельности.

   
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  образова-

ния:
Гражданское 

воспитание
- осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном и многокон-
фессиональном российском обществе, современном мировом со-
обществе;

- сознающий свое единство с народом России как источ-
ником власти и субъектом тысячелетней российской государ-
ственности, с Российским государством, ответственность за его 
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развитие в настоящем и будущем на основе исторического про-
свещения, сформированного российского национального истори-
ческого сознания;

- проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать исто-
рическую правду;

- ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод согра-
ждан;

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, расо-
вым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терро-
ризма, коррупции, антигосударственной деятельности;

- обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, эко-
логических, природоохранных, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотиче-
ское воспитание

- выражающий свою национальную, этническую принад-
лежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему 
народу;

- сознающий причастность к многонациональному народу
Российской Федерации; Российскому Отечеству, российскую 
культурную идентичность;

- проявляющий деятельное ценностное отношение к исто-
рическому и культурному наследию своего и других народов 
России, традициям, праздникам, памятникам народов, прожива-
ющих в родной стране – России;

- проявляющий уважение к соотечественникам, прожива-
ющим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их ин-
тересов в сохранении общероссийской культурной идентично-
сти.

Духовно-
нравственное воспи-
тание

- проявляющий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России с учетом 
мировоззренческого, национального, конфессионального самоо-
пределения;

- действующий и оценивающий свое поведение и поступ-
ки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознани-
ем последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре-
чащих этим ценностям;

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 
человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределе-
ния, к представителям различных этнических групп, религий на-
родов России, их национальному достоинству и религиозным 
чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 
всех граждан;

- понимающий и деятельно выражающий ценность меж-
религиозного, межнационального согласия людей, народов в 
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России; способный вести диалог с людьми разных национально-
стей, отношения к религии и религиозной принадлежности, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- ориентированный на создание устойчивой семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, понима-
нии брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в се-
мье, ухода от родительской ответственности;

- обладающий сформированными представлениями о 
ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков
и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и миро-
вой духовной культуры;

Эстетическое
воспитание

- выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, российского и мирового художественного 
наследия;

- проявляющий восприимчивость к разным видам искус-
ства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 
это влияние;

- проявляющий понимание художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном обще-
стве, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искус-
стве;

- ориентированный на осознанное творческое самовыра-
жение, реализацию творческих способностей в разных видах ис-
кусства с учётом российских традиционных духовных и нрав-
ственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного
быта.

Физическое 
воспитание, фор-
мирование культуры
здоровья и эмоцио-
нального благополу-
чия:

- понимающий и выражающий в практической деятельно-
сти ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 
других людей;

- соблюдающий правила личной и общественной безопас-
ности, в том числе 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 фи-
зическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропаган-
дирующий безопасный и здоровый образ жизни;

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение,
любых форм зависимости, деструктивное поведение в обществе 
и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психи-
ческого здоровья;

- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физиче-
ского, эмоционального, психологического) состояния других лю-
дей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
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своим эмоциональным состоянием.
- развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
условиям (социальным, информационным и природным).

Трудовое 
воспитание

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профес-
сиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 
своего поселения, края, страны, трудовые достижения россий-
ского народа;

- проявляющий способность к творческому созидательно-
му социально значимому труду в доступных по возрасту соци-
ально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской дея-
тельности в условиях самозанятости или наёмного труда;

- выражающий осознанную готовность к получению про-
фессионального образования, к непрерывному образованию в 
течение жизни как условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности;

- понимающий специфику трудовой деятельности, регули-
рования трудовых отношений, самообразования и профессио-
нальной самоподготовки в информационном высокотехнологи-
ческом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе;

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,
профессиональной деятельности в российском обществе с уче-
том личных потребностей своей семьи, общества.

Экологиче-
ское воспитание

- демонстрирующий в поведении сформированность эко-
логической культуры на основе понимания влияния социально-
экономических процессов на природу, в том числе на глобальном
уровне, ответственность за действия в природной среде;

- выражающий деятельное неприятие действий, принося-
щих вред природе;

- применяющий знания естественных и социальных наук 
для разумного, бережливого природопользования в быту, обще-
ственном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направлен-
ной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 
участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности 
научного познания:

- выражающий познавательные интересы в разных пред-
метных областях с учетом своих интересов, способностей, дости-
жений;

- обладающий представлением о научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 
понимание значения науки в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-эконо-
мическом развитии России 

- демонстрирующий навыки критического мышления, 
определение достоверной научной информации и критики анти-
научных представлений;

- развивающий и применяющий навыки наблюдений, на-
копления и систематизации фактов, осмысления опыта в есте-
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ственно-научной и гуманитарной областях познания, исследова-
тельской деятельности.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-
ными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих об-
щей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работаю-
щим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 
но не единственное внимание. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад общеобразовательной организации
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 25 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова МО Кореновский
район, юридический адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, 
ул. Пролетарская, 36. 

Школа является традиционным общеобразовательным учебным заведением. Ми-
крорайон школы включает северную окраину станицы и хутор Казачий.

Школа № 25 основана в 1903 году, она имела статус церковно-приходской и нахо-
дилась при церкви. Построенное здание имело два класса и две квартиры для учителей. В 
нем обучалось 64 ученика. 

В годы Гражданской войны в станице обучение не велось. В 1922 году двухкласс-
ная школа реорганизована в школу 1-й ступени. В ней было 4 класса и 120 учеников. 

С августа 1942 года станицу оккупировали фашисты. Учебные занятия пришлось 
прекратить. Обучение возобновилось после освобождения Платнировской советскими 
войсками в 1943 году.

В 1949 году реорганизована в семилетнюю школу № 10.
В 1958 году семилетняя школа № 10 стала средней. В 1963 году стала восьмилет-

ней школой № 84. И только с 1 апреля 1964 года стала средней и получила новый номер 
25. К ней относились четыре больших микрорайона станицы. 

В 1967 году при большой заботе председателя колхоза Трофима Кирилловича Тре-
тьякова построено новое современное здание, которое возводилось под руководством на-
чальника строительного участка Рожнева Ивана Ивановича и прораба Гончарова Анато-
лия Леонтьевича.

В школе работает школьный историко-краеведческий музей, неоднократный побе-
дитель районных, краевых и российских конкурсов.

В 1967 году колхозом имени С.М. Кирова, председателем которого в то время был 
Третьяков Трофим Кириллович, построено новое двухэтажное здание школы, в нём сразу 
же предусмотрели помещение для школьного музея.

Музей открыт на основании решения педагогического совета школы при большой 
поддержке директора Выстороп Ивана Фёдоровича.  У истоков создания музея стояла Пе-
тинова Мария Семёновна, учитель истории, которая долгое время являлась его руководи-
телем. Художественным оформлением музея занимались учителя рисования: Цветков Ми-
хаил Иванович и Бабич Николай Алексеевич. После ее ухода эту инициативу взяла в свои 
умелые руки Романенко Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы нашей 
школы.

Под руководством Петиновой М.С. была организована поисковая и исследователь-
ская работа, которая в настоящее время не ослабевает, а выходит на новый, более научный
и совершенный уровень развития.

Музей находится на втором этаже основного здания нашей школы: его площадь со-
ставляет 75 квадратных метров, хранилища – 10 квадратных метров и зала 80 квадратных 
метров в рекреации второго этажа, посвящённого бывшему председателю колхоза Третья-
кову Трофиму Кирилловичу. Музей зарегистрирован в 1967 году (номер свидетельства – 
378).

В музее пять экспозиционных отделов, в каждом из них по 3 – 4 экспозиции: в 1-ом
отделе «Заселение Кубани и быт казачества» три экспозиции: «История заселения Куба-
ни», «История станицы Платнировской», «Одежда казаков». Здесь много ценных экспона-
тов: ткацкий станок, прялки, сундуки, посуда и другие предметы быта.
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В второй отдел входят экспозиции: «Революционное движение на Кубани», «Гра-
жданская война», «Становление Советской власти в станице», «Семья Жерёбкиных», 
«Чёрные доски» и «Комсомол станицы в 20-е годы». В этом отделе много интересных до-
кументов: «Три поколения семьи Сединых» с фотографиями, письмами от А.М. Сединой 
и другими документами; «Братья Полуяны», копия письма с фронта 1915 года и т.д. Доро-
ги для нас экспонаты, подаренные командиром майкопского партизанского отряда № 2 
Жерёбкиным Ильёй Максимовичем: китель, трубка, портрет, уникальные фотографии. 
Украшением этого отдела является стационарный фотоаппарат 1953 года изготовления, 
подаренный выпускниками нашей школы.

В 2020 году большое внимание уделяли экспозиции «Комсомол станицы в 20-е го-
ды», так как комсомол Кубани отметил 100 лет со дня образования. 1 августа 1920 года в 
Екатеринодаре состоялся I-й Кубано-Черноморский съезд РКСМ. Именно этот день счита-
ется днем рождения комсомолии Кубани. Следопыты изучили данную тему, написали 
научную работу, создали экскурсию и представили её на краевом конкурсе «Я – юный 
экскурсовод краевед» и заняли первое место. Сало Анастасия была награждена грамотой и
кубком.

Третий отдел «Великая Отечественная война», в нём тоже три экспозиции. Он са-
мый востребованный в этом году. Здесь больше всего проводилось экскурсий для учащих-
ся нашей и других школ района и края, встреч с ветеранами, уроков мужества. В этом в 
разделе находится Парта Героя, она посвящена нашему выпускнику, Линник Николаю 
Владимировичу погиб в Чечне на блок-посту ночью второго апреля 2005 года. 21 октября 
2005 года Линника Н. наградили орденом Мужества (посмертно).

Работает группа учащихся в рамках внеурочной деятельности «Юные музееведы». 
Воспитание направлено на впитывание чувства гордости за своих земляков, способство-
вать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая 
сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют историю
малой родины для будущего поколения. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 
конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие.

Все классы 1-11 носят имена Героев. 
Ведётся большая поисковая работа, результатом которой стало издание музеем 

трёх книг: «Смерти не будет – будет музыка» - о трудной военной судьбе Калоши В.И.; 
«Мои воспоминания как мысли вслух» - воспоминания участника боёв на Голубой линии 
Хилько М.Ф.; «След упавшей звезды» - повесть Ю.Г. Кучерявого о подвиге Героя Совет-
ского Союза Кучерявого Г. Е.

В четвёртом отделе представлена экспозиция «История школы».
Пятый отдел (или как мы его называем зал) открыт к 80-летию Краснодарского 

края 1 сентября 2017 года, посвящён он Трофиму Кирилловичу Третьякову, председателю
колхоза имени С.М. Кирова с 1950 года по 1969 год, депутату Верховного Совета СССР, 
делегату XXII съезда КПСС, ветерану Великой Отечественной войны, почётному жителю 
ст. Платнировской. Зал в краевом конкурсе занял первое место.

Также в декабре 2015 года нами при большой помощи казаков под руководством 
атамана В.З. Тихого и начальника штаба А.П. Будко был построен во дворе школы этно-
графический музей «Казачье подворье», состоящий из саманной хаты и сарая, возле кото-
рых поставлены макет колодца и фрагмент изгороди. В них проводится много экскурсий, 
встреч и других мероприятий, которые позволяют глубже изучать быт и традиции ку-
банского казачества.

В 2019 году школьный историко-краеведческий музей МОБУСОШ № 25 имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова станицы Платнировской Кореновского района 
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Краснодарского края принял участие во всероссийском конкурсе школьных музеев, по-
свящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проводился Все-
российской организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Музей в муниципальном конкурсе занял первое место, в региональном – второе, во
всероссийском – стал одним из победителей. 

18 марта 2020 года состоялось заседание Бюро Центрального совета Всероссийской
Организации ветеранов, по решению которого музей был занесён в Книгу Почёта Всерос-
сийской организации ветеранов. 

В ноябре 2021 года состоялась школьная линейка, на которой награды торжествен-
но вручил заместитель председателя краевого Совета ветеранов полковник В. Осипенко. 
Грамоты получили директор школы В.А. Колтунов, член Совета музея от станичного каза-
чьего общества А.П. Будко, руководитель музея Т.П. Романенко, председатель Совета му-
зея Анастасия Сало и её заместитель Елена Лысак.  Об этом событии писала газета «Коре-
новские вести».

В музее работал сильный актив, под руководством которых проводилась большая 
работа: шефство над участниками войны, уход за памятниками, проведение экскурсий, 
уроков мужества, написание научных работ и участие в конференциях разных уровней, 
издание книг, выпуск школьной малотиражной газеты «Юность». Редактор газеты учени-
ца 11 класса Полина Корнейко в этом году была удостоена приглашения для обучения в 
Образовательном центре «Сириус» в образовательной программе «Литературное творче-
ство».

Много проводилось встреч с участниками войн. Так в декабре 2019 года была орга-
низована встреча с Героем России Палагин С.В., после которой для учащихся МОБУ 
СОШ № 25 он стал близким человеком и примером в жизни, и участником Чеченской вой-
ны и выпускником нашей школы полковником Курилко Алексеем Павловичем.

У музея есть Сайт, который на краевом конкурсе занимал первое место. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

• Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-
сти ребенка при нахождении в образовательной организации.

• Принцип организации психологически комфортной среды для каждого ре-
бенка и взрослого.

• Принцип реализации процесса воспитания через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к дру-
гу.

• Принцип организации основных совместных дел школьников и педагогов 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.

• Принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности.

• Принцип ориентации педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-
сти.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-
дующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
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вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-
лий педагогов, опирающиеся на базовые национальные ценности, поддерживающие тра-
диции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий пред-
метно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников –коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-
зультатов;

- в школе созданы такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличи-
валась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаи-
модействие школьников;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установле-
ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-
ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-
ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функцию.

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-
шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно со-
держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 
самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образователь-
ном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нрав-
ственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 
взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характе-
ристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, вос-
питывающих деятельностей и практик. 

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работода-
телей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных орга-
низаций к проектированию и обсуждению уклада, есть существенный ресурс воспитания.

Социальное партнёрство
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две-
рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и
т. п.); 

● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-
ленности; 

● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-
школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-
местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсу-
ждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 
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● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими-
ся, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патрио-
тической, трудовой и т.  д. направленности, ориентированные на воспитание обучающих-
ся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окру-
жение

2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе
Основные воспитывающие общности в школе: 
детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы по-
ведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 
строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброже-
лательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивле-
ние плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечи-
вается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 
обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных об-
разовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потен-
циал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и с ОВЗ;

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спосо-
бам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и от-
ношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;

профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 
членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспи-
танию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 
обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-
трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. Требования к профессиональному сообществу школы:

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении;
 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), колле-

гам;
 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, досто-

инству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ни-

ми с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении закон-
ных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педа-
гогов;

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотруд-
ничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными предста-
вителями), коллегами;

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом инди-
видуальных особенностей каждого;

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориенти-
ров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;

481



 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Модуль «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и пе-
дагогами-предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса 
к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование активных форм ор-
ганизации учебной деятельности на уроке:

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-
ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, зада-
ний, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо-
дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитатель-
ных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-
лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учеб-
ной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-
цам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму-
лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-
мощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи-
ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-
местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-
ленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными по-
требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них зна-
чимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-
щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставле-
ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-
ме, создания благоприятной среды для общения.

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюр-
призы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вече-
ра, дающие   каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-
дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем и жиз-
ненных ситуаций (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, вы-
бора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости, проблем самочув-
ствия и здоровья и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-
телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-
ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-
ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 
вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-
димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-
ственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-
вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителя-
ми и учащимися;

 участие в деятельности методического объединения классных руководи-
телей, где обсуждаются острые проблемы воспитания, осуществляется обмен опытом, на-
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ставничество;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-
чения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса;

 организация деятельности родительского патруля;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

акций, проектно-исследовательской деятельности, направленных на сплочение семьи и 
школы.

Модуль «Внешкольные мероприятия».
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предме-
там, курсам, модулям;

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе сов-
местно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов
и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и др.;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-
верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-
ционально-психологического комфорта.
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Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-
нием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с  родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-
ности:

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвую-

щие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и соци-
ализации их детей;

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-
цесса в школе;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи-
более острых проблем обучения и воспитания школьников;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-
ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин-
тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси-
хологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и вну-

триклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского  самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  соб-
ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-
ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся
младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-
ятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-
средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-
стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегче-
ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи
от классных коллективов;

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-
низующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
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На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (например, старост, советников), представляющих интересы класса в общешколь-
ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: министерство спорта, министерство дисциплины,
министерство  труда,  министерство  печати,  министерство  образования,  министерство
спорта, министерство культуры, министерство краеведения, министерство шефства);

через  организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-
ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-
ляемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;

           через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-
ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-
ными растениями и т.п.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и  дополни-

тельного образования преимущественно осуществляется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-
ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-
стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование», на базе МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова МО Кореновского района создан Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». 

Цели Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
— создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного об-

щего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического
и гуманитарного профилей,

— обновление содержания и совершенствования методов обучения учебным пред-
метам «Труд (Технология)»,  «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»
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Задачи Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
— 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваиваю-

щих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Труд (Техно-
логия)», «Математика и информатика», «Физическая культура и Основы безопасности и
защиты Родины» на обновленном оборудовании с применением новых методик обучения
и  воспитания;
— не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного про-
филей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
и сетевого партнерства.

Реализуется через кружки: 
Робототехника
Шахматы
Шашки
Основы программирования на языке Python
Промышленный дизайн
Лоскуток
Техническое творчество
Объемное рисование
Школа дорожных наук
Школа безопасности
Арт дизайн
Квадрокоптеры

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника
к  осознанному выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  про-
фориентационных значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника
к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный вз-
гляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  Эта работа осуществляется
через циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьни-
ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профес-
сий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональ-
ной деятельности;

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-
фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в сред-
них специальных учебных заведениях и вузах;

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных
смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где
школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить пред-
ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать
в себе соответствующие навыки. 
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совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-
нительного образования.

Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства

предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две-
рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и
др.);

 участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, вне-
школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнеров  для  обсуждения  актуальных
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования,
региона, страны;

 реализация социальных проектов,  совместно разрабатываемых обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патри-
отической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучаю-
щихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на  социальное
окружение.

Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организа-
ции предусматривает:

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-
разовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-
вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп рис-
ка обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

 проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп
риска  силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и др.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-
боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведом-
ственного взаимодействия;

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в образова-
тельной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социаль-
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ными партнерами (антинаркотические,  антиалкогольные, против курения, вовлечения в
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в соци-
альных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-
рожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстре-
мистской безопасности, гражданской обороне и др.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-
ально  одобряемого  поведения,  по  развитию  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации  дея-
тельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испыта-
ния себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-
фессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления,  расширения,  влияния  в  образовательной  организации  маргинальных  групп
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным пове-
дением и др.);

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-
ально запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и
др.).

Организация предметно-пространственной среды

Окружающая  обучающихся  предметно-эстетическая  среда  школы  при  условии
ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует фор-
мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию обучающимся образовательной организации.

 оформление  холла  первого  и  второго  этажа  государственной символикой
Российской Федерации,  субъекта  Российской Федерации,  муниципального образования
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного фла-
га Российской Федерации;

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-
ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культуроло-
гических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обу-
чающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, Рос-
сии, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, пор-
третов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, произ-
водства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспита-
тельной направленности: тематические музыкальные звонки и музыкальные паузы;

 оформление и  обновление  «мест новостей»,  стендов в  помещениях (холл
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-
ния, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п;

 популяризация символики школы через изготовление значков, наклеек, фла-
га и использование их в повседневной жизни;
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-
бот,  обучающихся  в  разных предметных областях,  демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб-
разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение тер-
ритории при общеобразовательной организации;

 разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  про-
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-
щимися,  их  родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных  аудиторий,  при-
школьной территории, создание тематических фотозон;

 разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,
праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров  (событийный  ди-
зайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилакти-
ки и безопасности;

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекре-
аций,  залов,  лестничных пролетов,  пришкольной  территории и т. п.),  их периодическая
переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных
установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ обучающихся,  позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, зна-
комящего  обучающихся  с разнообразием эстетического осмысления  мира;  фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школы (проведенных ключевых делах, интерес-
ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);

 создание и поддержание в рабочем состоянии в школы стеллажей свободно-
го книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители)
и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а так-
же брать с них для чтения любые другие.

490



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация шко-

лы, классные руководители, педагоги-предметники, психолог

Наименование долж-
ности (в соответ-

ствии со штатным
расписанием)

Функционал, связанный с организацией и реализа-
цией воспитательного процесса

Директор 
школы

  управление воспитательной деятельностью; 
 создание условий, позволяющих педагогическому

составу реализовать воспитательную деятельность; 
 формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и со-
циально значимых проектов;

  регулирование воспитательной деятельности в 
ОО;

  контроль за исполнением управленческих реше-
ний по воспитательной деятельности в ОО;

  стимулирование активной воспитательной дея-
тельности педагогов.

Заместитель
директора по УВР

 проведение анализа итогов воспитательной дея-
тельности в ОО за учебный год; 

 планирование воспитательной деятельности в ОО
на учебный год, включая календарный план воспитательной ра-
боты на уч. год;

  информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности;

 организация повышения психолого-педагогиче-
ской квалификации работников; 

 участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.;

 организационно-координационная работа при 
проведении общешкольных воспитательных мероприятий; 

  организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспи-
тательной деятельности инфраструктуры;

  развитие сотрудничества с социальными партне-
рами;

 - координация повышения квалификации педаго-
гов по направлениям воспитательной деятельности.

Классные
руководители

 формирование и развитие коллектива класса; 
 создание благоприятных психолого-педагогиче-

ских условий для развития личности, самоутверждения каждо-
го обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 
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 формирование здорового образа жизни; 
 организация системы отношений через разнооб-

разные формы воспитывающей деятельности коллектива клас-
са; 

 защита прав и интересов, обучающихся; 
 организация системной работы с обучающимися 

в классе;
  гуманизация отношений между обучающимися, 

между обучающимися и педагогическими работниками; 
 формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров; 
 организация социально-значимой творческой дея-

тельности обучающихся
Психолог  анализ психологического состояния школьников;

 разработка мер по социально-педагогической 
поддержке детей в процессе образования;

 проектирование программ формирования у уча-
щихся социальной компетентности, социокультурного опыта;

 разработка мер по профилактике социальных де-
виаций среди детей;

 планирование совместной деятельности с инсти-
тутами социализации в целях обеспечения позитивной социа-
лизации обучающихся;

 осуществление комплекса мероприятий, направ-
ленных на воспитание, образование, развитие и психологиче-
ского здоровья личности в образовательном учреждении

Педагоги-
предметники

 осуществление обучения и воспитания обучаю-
щихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета, и требований ФГОС;

 формирование общей культуры личности, социа-
лизации, осознанного выбора и освоения образовательных про-
грамм; 

 осуществление комплекса мероприятий по разви-
тию у обучающихся познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способностей, формированию 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни;

 реализация воспитательного потенциала урока с 
учетом программы воспитания школы.

Советник 
руководителя

по воспитанию
и взаимодействию с

детскими
общественными
объединениями

 участвует в разработке и реализации рабочей про-
граммы и календарного плана воспитательной работы в образо-
вательной организации, в том числе с учетом содержания дея-
тельности Российского движения школьников;

 организовывает участие педагогов, обучающихся 
и их родителей (законных представителей) в проектировании 
рабочих программ воспитания;

 обеспечивает вовлечение обучающихся в творче-
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скую деятельность по основным направлениям воспитания;
 анализирует результаты реализации рабочих про-

грамм воспитания;
 участвует в организации отдыха и занятости обу-

чающихся в каникулярный период;
 организовывает педагогическое стимулирование 

обучающихся к самореализации и социально-педагогической 
поддержки;

 разрабатывает стратегию развития детского об-
щественного движения на уровне образовательной организа-
ции.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная работа в школе осуществляется на основе Устава, ООП НОО, ООП

ООО и отражена в должностных инструкциях сотрудников школы, договорах с партнера-
ми, локальных актах, размещенных на официальном сайте http://school25-kor.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-
ально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, 
дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи-
ми для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-
ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на:

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями
с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекват-
ных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской дея-
тельности.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-
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ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизнен-
ной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-
граждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, каче-
ству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в
укладе школы;

 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,  неу-
коснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрени-
ях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование инди-
видуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуаль-
ную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные проти-
воречия между обучающимися, получившими и не получившими награду);

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-
ных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто-
ронние организации, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-
альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворитель-
ная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-
лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих дости-
жения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-
жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду-
ального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяе-
мой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)
может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел,
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея-
тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.

В МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Коре-
новский район система поощрения социальной успешности и проявления активной жиз-
ненной позиции учеников  организована  как  система  конкурсов,  объявляемых в начале
учебного года:

«Ученик года»;
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«Лидер года»;
«Лучший спортсмен года»;
«Самый классный класс»;
«Учитель года»;
«Самый классный классный»;
«Самый активный родитель».
3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установ-
ленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегод-
ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последу-
ющего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-
стов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания.  Ориентирует  на  изучение,

прежде  всего,  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение
уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,
стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными
представителями);  

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-
ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающих-
ся.  Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это ре-
зультат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду
с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии)
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руко-
водителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о ре-
зультатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогиче-
ское наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы,
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-
ный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые пробле-
мы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу?

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в

школе интересной,  событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-
тельности обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно
с советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководите-
лями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива
совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой сов-
местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-
ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагоги-
ческими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом сове-
те. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
деятельности классных руководителей и их классов;
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнерства;
деятельности по профориентации обучающихся;
действующих в школе детских общественных объединений;
работы школьных медиа;
работы школьного музея (музеев);
добровольческой деятельности обучающихся;
работы школьных спортивных клубов;
работы школьного театра (театров).
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной ра-
бота при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогиче-
ским советом или иным коллегиальным органом управления в школе.
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  (П  является  неотъемлемым  структурным

компонентом  основной  образовательной  программы  школы.  ПКР  разработана  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для обучающихся
с трудностями в обучении и социализации.

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного
общего образования.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей  у  обучающихся  с

ОВЗ, обусловленных особенностями их развития;
 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 успешное  освоение  ООП  ООО,  достижение  обучающимися  с  трудностями  в
обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.

Программа коррекционной работы содержит:
 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
 план  индивидуально  ориентированных  диагностических  и  коррекционных

мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  индивидуальных  образовательных
потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  освоение  ими  программы  основного  общего
образования;

 рабочие программы коррекционных учебных курсов:
«Развитие высших психических процессов»,

  «Развитие и коррекци эмоционально-волевой сферы»,
«Социализация во взрослую жизнь»,
«Альтернативная и дополнительная коммуникация»,
«Учусь общаться»,
«Я среди других».
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации
обучающихся, особенностей образовательного процесса в школе.

ПКР  предусматривает  создание  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать  индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся  посредством
дифференцированного  психолого-педагогического  сопровождения,  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начального общего и среднего общего образования).

Программа  ориентирована  на  развитие  потенциальных  возможностей
обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего
обучения и успешной социализации. ПКР может быть реализована при разных формах
получения  образования,  включая  обучение  на  дому  и  с  применением  дистанционных
технологий.

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с
обучающимися  определяются  на  основании  заключения  психолого-педагогического
консилиума школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы
комплексной  помощи  на  основе  взаимодействия  специалистов  сопровождения  и
комплексного  подхода  к  организации  сопровождающей  деятельности.  Основным
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический
консилиум школы.

ПКР разработана на период получения основного общего образования.
В  нашей  школе  в  5-9  классах  на  сегодняшний  день  всего  обучаются  30

обучающихся, имеющих статус ОВЗ.
Анализируя  состав  данных  детей  в  соответствии  с  их  диагнозами  и

рекомендациями в обучении и воспитании, их можно разделить на следующие группы:
 Дети с задержкой психического развития – 25 человек,
 Дети с умственной отсталостью- 5 человек.
 Все вышеуказанные обучающиеся обучаются в классных коллективах (при полной
инклюзии).

Все дети со статусом ОВЗ обучаются по адаптированной программе, все имеют
сопровождении  специалистами  ППк,  включены  в  индивидуальную  или  групповую
коррекционную работу, а также имеют свой учебный план с набором учебных предметов
и  кружков  внеурочной  деятельности.  За  этими  детьми  постоянно  осуществляется
наблюдение  специалистами  школьного  психолого-педагогического  консилиума  ,
осуществляется  мониторинг  их  учебных  и  воспитательных  достижений,  при
необходимости организуются индивидуальные встречи с родителями для корректировки
проводимой работы.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с
окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общеобразовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;

 построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

– формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными
потребностями  с  использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и (или)
психическому состоянию методов воспитания;

– создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  их сверстников,  с
использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,
организацией  совместных  форм  работы  классных  руководителей,  педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
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2.4.1.  Цели,  задачи  и  принципы  построения  программы  коррекционной
работы

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в
обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы
на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей;
формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.

Задачи  ПКР  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных
направлений  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).

Задачи программы:
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся

с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной
помощи при освоении ООП ООО;

 определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  организационных
условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в
обучении и  социализации,  для  развития  личности  обучающихся,  их  познавательных и
коммуникативных способностей;

  разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов  для
обучающихся  с  трудностями  в обучении  и  социализации  с  учетом  особенностей
психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;

 реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения обучающихся (в соответствии с  рекомендациями ППк и ПМПК);

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной
работы  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  трудностями  в
обучении и социализации.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  ООО,  необходимых
обучающимся с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования.
Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами
программы  основного  общего  образования:  программой  формирования  универсальных
учебных действий, рабочей программой воспитания школы.

 Соблюдение  интересов  обучающихся. Принцип  определяет  позицию
специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и
в интересах обучающихся.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям
непрерывность  помощи до полного решения проблемы или определения  подхода к  ее
решению.
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 Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения  образования  обучающимся,  имеющими различные  трудности  в  обучении  и
социализации.

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к
диагностике,  обучению  и  коррекции  трудностей  в  обучении  и  социализации,
взаимодействие  учителей  и  специалистов  различного  профиля  в  решении  проблем
обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов
(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и другие).

 Принцип  активности  предполагает  напряженность  психических  процессов
обучаемого, в первую очередь, внимания, мышления, памяти и воли, что необходимо для
понимания речи на родном языке.

 Принцип доступности обучения  – это предоставление возможности обучаться
каждому ребенку с учетом его возрастных и психологических возможностей.

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы
Направления  коррекционной  работы –  диагностическое,  коррекционно-

развивающее  и  психопрофилактическое,  консультативное,  информационно-
просветительское –  раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах
деятельности образовательной организации. Данные направления отражают содержание
системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в
обучении и социализации.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации при освоении ООП ООО;
 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

психического  (психологического)  и(или)  физического  развития  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации;  подготовка  рекомендаций  по  оказанию
обучающимся  психолого-педагогической  помощи  в  условиях  образовательной
организации;

 определение  уровня  актуального  развития  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  выявление  резервных
возможностей обучающегося;

 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
обучающихся;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
 изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных

потребностей обучающихся;
 системный  мониторинг  уровня  и  динамики  развития  обучающихся,  а  также

создания  необходимых  условий,  соответствующих  индивидуальным  образовательным
потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

 мониторинг  динамики  успешности  освоения  основной  образовательной
программы ООО, включая программу коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
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 реализацию  комплексного  индивидуально-ориентированного  психолого-
педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и
социализации в условиях образовательного процесса;

 разработку  и  реализацию  индивидуально-ориентированных  коррекционно-
развивающих  программ;  выбор  и  использование  специальных  методик,  методов  и
приемов  обучения  в  соответствии  с  образовательными потребностями  обучающихся  с
трудностями в обучении и социализации;

 организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития,  трудностей
обучения и социализации;

 коррекцию и  развитие  высших психических функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативной сфер;

 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками;

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения
ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста,
потребностей  в  коррекции/компенсации  имеющихся  нарушений  и  пропедевтике
производных трудностей;

 психологическую  профилактику,  направленную  на  сохранение,  укрепление  и
развитие психологического здоровья обучающихся;

 психопрофилактическую  работу  по  сопровождению  периода  адаптации  при
переходе на уровень основного общего образования;

 психопрофилактическую  работу  при  подготовке  к  прохождению
государственной итоговой аттестации;

 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;

 социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.

Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций,  единых  для  всех

участников  образовательного  процесса,  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов  коррекционно-развивающего  обучения,  в  решении  актуальных  трудностей
обучающегося;

 консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в
соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает:
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 информационную поддержку  образовательной деятельности  обучающихся,  их
родителей (законных представителей), педагогических работников;

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы, в том числе через
сайт  школы  –  school25-kor.ru),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности
в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;

 проведение тематических выступлений,  онлайн-консультаций для педагогов и
родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических
особенностей  различных  категорий  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и
социализации.

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих
мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции
поведения и деятельности;

 мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  коррекцию  отклоняющегося
поведения,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения  в  различных
жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к
неблагоприятному воздействию микросоциума;

 мероприятия,  направленные  на  развитие  личностной  сферы,  развитие
рефлексивной  позиции  личности,  расширение  адаптивных  возможностей  личности,
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы,
развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и
сотрудничества;

 мероприятия,  направленные  на  развитие  отдельных  сторон  познавательной
сферы;

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
 мероприятия,  направленные  на  психологическую  поддержку  обучающихся  с

ОВЗ и инвалидностью.
В  учебной  внеурочной  деятельности  коррекционно-развивающие  занятия  со

специалистами  (учитель-логопед,  педагог-психолог  и  др.)  планируются  по
индивидуально-ориентированным  коррекционно-развивающим  программам.  Во
внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционно-развивающая  работа  может
осуществляться  по  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  спортивно-оздоровительная,  социально-значимая  и  др.),
опосредованно  стимулирующих  преодоление  трудностей  в  обучении,  развитии  и
социальной адаптации.

Все  обозначенные  выше  направления  работы  отражены  в  следующих  этапах
деятельности.

I этап (5 класс). Переход обучающегося, в том числе с ОВЗ на новый уровень
образования

 Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный
уклад  его  жизни,  он  привыкает  к  новым  социальным  условиям,  новым  педагогам,
незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей
с  нарушениями  физического  и  психического  развития.  Следовательно,  необходимо
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проводить  наблюдение  за  адаптацией  детей  в  течение  первых двух-трех  месяцев,  при
необходимости – полгода – год.

Коррекционная  работа  в  5-х  классах  направлена  на  создание  условий  для
успешного  обучения  обучающихся  в  основной  школе.  Особое  значение  придается
созданию  условий  для  благополучной  социально-психологической  адаптации  к  новой
социальной ситуации. В связи с этим проводится мониторинг адаптации в 5 классах при
переходе на уровень основного общего образования. Коррекционная работа проводится
через программу «Я – пятиклассник». Главное – создание в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации.

  Проводится групповая  и индивидуальная диагностика, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии,  о  формировании УУД обучающихся,  в  том
числе с ОВЗ. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей
обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя
наиболее  показательные  для  адаптации  процессы:  мотивация  учения,  самочувствие,
отношение к школе и к учебным предметам, психологический климат в классе.

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1)  проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на

изучение уровня социально-психологической адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ
к учебному процессу;

2)  проведение  консультационной  и  просветительской  работы с  родителями
пятиклассников  для  ознакомления  взрослых  с  основными  задачами  и  трудностями
адаптационного периода;

3)  проведение  консультационной  и  просветительской  и  профилактической
работы с обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной
компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде;

4) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по
выявлению возможных трудностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.

5)  коррекционно-развивающая  работа  проводится  с  обучающимися
(разрабатывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо
по  запросу  участников  образовательных  отношений).  Занятия  проводятся  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме.  Их  задача  –  настроить  обучающихся  на
предъявляемую  основной  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное  психическое
напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для
установления  межличностных отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь
обучающимся в усвоении школьных правил.

6)  аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности,
планирование работы на следующий год.

II этап. Сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ в 6-8-х классах
Работа  по  сопровождению  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ  6-8  классов

определяется запросом со стороны родителей обучающихся, педагогов и администрации
школы.

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1)  проведение  психолого-педагогической  диагностики  для  изучения  уровня

психологической  адаптации  вновь  прибывших  обучающихся  к  учебному  процессу,
изучение  психологического  климата  классных  коллективов,  уровня  тревожности,
сформированность УУД и т.д.;
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2)  проведение  консультационной  и  просветительской  работы с  родителями
обучающихся,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  особенностями
возрастных периодов развития;

3) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по
выявлению  возможных  сложностей  в  формировании  УУД  и  реализации  ФГОС,  что
позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников;

4)  проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с
обучающимися;

5)  коррекционно-развивающая  работа  проводится  обучающимися  с  ОВЗ
(разрабатывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо
по  запросу  участников  образовательных  отношений).  Занятия  проводятся  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме.  Их  задача  –  помочь  обучающимся
преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы
на  личностном,  эмоциональном  уровнях,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,
развить  коммуникативные  навыки,  необходимые  для  установления  межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся
в усвоении школьных правил;

6)  аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности,
планирование работы на следующий год.

III  этап. Психолого-педагогическая  экспертиза  уровня  сформированности
УУД обучающихся 9-х классов и коррекционно-развивающая работа

В рамках этого этапа предполагается:
1)  проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на

определение  у  обучающихся  уровня  сформированности  универсальных  учебных
действий;  готовности  к  выбору  индивидуального  образовательного  маршрута  при
завершении обучения в 9 классе;

2)  проведение  элективных  и  факультативных  курсов  направленных  на
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута;

3)  проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  родителей  по
определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных
особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).

4)  организация  и  проведение  собеседования  по  готовности  к  выбору
обучающимися  дальнейшего  образовательного  маршрута  и  определению  путей  его
достижения.

План  индивидуально  ориентированных  диагностических  и  коррекционных
мероприятий,  обеспечивающих удовлетворение  индивидуальных образовательных
потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  освоение  ими  программы  основного  общего
образования

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая
группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты:
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и другие.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Диагностическая работа
Медицинская диагностика
Диагностика отклонений в Определение уровня Карта наблюдения, 
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развитии и анализ причин 
трудностей адаптации 
(диагностика первичной 
адаптации обучающихся 5-
х классов)

развития обучающегося с 
умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей.

социальный паспорт семьи 
подростка, акт изучения 
условий жизни семьи, 
изучение истории развития 
ребенка, беседа с 
родителями, наблюдение 
классного руководителя

Психолого-педагогическая диагностика
Комплексный сбор 
сведений о ребёнке, 
диагностика УУД

Создание индивидуальной 
карты развития 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи

Методика диагностики 
уровня школьной 
тревожности Филлипса, 
Анкета для определения 
школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой, Тест 
Тулуз-Пьерона, 
анкетирование учителей

Изучение развития 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей 
обучающихся

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам

Проективная методика 
«Несуществующее 
животное» и «Рисунок 
школы», тест-опросник 
Айзенка, Методика 
диагностики самооценки 
Дембо-Рубинштейн

Социально – педагогическая диагностика
Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребёнка

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании 
диагностической 
информации

Тест-опросник 
родительского отношения 
А. Я. Варга;
методики Рене Жиля,
«Психологический климат в
коллективе» (Столяренко 
Л.Д.)

Изучение уровня 
социализации ребёнка с 
умеренно ограниченными 
возможностями здоровья

Индивидуальный план 
работы, соответствующий 
выявленному уровню 
развития обучающегося

Анкета
«Удовлетворенность
образовательным
процессом»,
«Дифференциально-
диагностический
опросник»,  Тест
«Коммуникативные  и
организаторские
склонности»  В.В.
Синявский,  В.А.
Федорошин  (КОС),
«Карта интересов»

Коррекционно-развивающая работа
Психолого-педагогическая работа
Выбор оптимальных для 
развития ребёнка 
коррекционных 

Составление 
индивидуального плана 
работы

Программы «Адаптация 
пятиклассников» и 
«Развитие эмоционально-
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программ/методик, методов
и приёмов обучения в 
соответствии с его 
особыми 
образовательными 
возможностями

волевой сферы ребенка»; 
учебный предмет 
«Психология общения»

Обеспечение 
психологического и 
логопедического 
сопровождения детей

Позитивная динамика 
развиваемых параметров

Психологические и 
тренинговые занятия: «Я 
делаю свой 
профессиональный выбор», 
«Выбери свой путь к 
успеху», «Мы-
пятиклассники»;
внеурочные занятия по 
темам: «Тайм-менеджмент, 
или как всё успевать», 
«Развиваем свое внимание, 
память, мышление», 
«Самооценка. Позиции в 
общении», «Одна из моих 
сторон «Я». Темперамент», 
«Как избежать 
конфликтов», «Ключи от 
стресса» и др.;
беседы «Правила поведения
в школе, на улице, дома», 
«Правила успешного 
общения», «Поговорим о 
толерантности»

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся с 
ОВЗ

Развитие навыков 
критического 
переосмысления 
информации, получаемой 
ребенком извне

Концепция профилактики 
употребления ПАВ в 
образовательной среде.

Информационно-просветительская работа
Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, социальным,
правовым и другим 
вопросам

Повышение уровня 
компетентности

Организация работы сайта 
школы, лекции и беседы: 
«Осторожно: 
компьютерные игры», «Три 
ступеньки, ведущие вниз», 
«Моя безопасность на 
каникулах», «Правила 
дорожного движения для 
пешехода», «УК и КоАП 
РФ: преступления и 
правонарушения 
несовершеннолетних», 
«Рациональное питание», 
«Служба «01» и др.; 
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информационные стенды 
библиотеки и «Психолог 
говорит, печатные 
материалы (памятки, 
опросники); родительские 
собрания: «Адаптация 
пятиклассников к условиям 
обучения»; «Профилактика 
суицидального поведения 
подростков»; «Как помочь 
учащимся успешно пройти 
итоговые испытания?» «Как
помочь старшеклассникам 
самоопределиться?»

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ

Повышение уровня 
компетентности

Заседания ШМО, «Школы 
классных руководителей»: 
«Развитие познавательной 
активности детей», 
«Возрастные особенности 
современных подростков» 
«Общаться с ребенком 
как?», «Курение, 
алкоголизм, наркомания как
социальные проблемы»,
лектории для учителей: 
«Особенности переходного 
возраста»; «Причины 
детской агрессивности», 
«Неформальные 
молодежные объединения»,
«Движение – залог 
здоровья»

В школе создан психолого-педагогический консилиум, который оказывает  помощь
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  школы  (педагогом-психологом,
медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом),
регламентируются локальными нормативными школы, а  также ее уставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ
является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  школы,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Специалист Деятельность
Медицинская поддержка
Медицинский 
работник

Участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, проводит  
консультации  педагогов и родителей.
В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) 
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и др.).
Являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение
Социальный 
педагог

Деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, в том
числе с ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в 
проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников 
с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: 
групповое занятие (в течение классных часов), внеурочные 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 
выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, педагогами класса, классным руководителем,
в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите 
прав детей.

Психологическое сопровождение
Педагог-психолог Проводит диагностику  по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 
индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развивающе-
коррекционных занятий с  обучающимися; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 
и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами.
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Содержание деятельности  в рамках программы коррекционной работы
№ Содержание деятельности Направление Цель

АДМИНИТСРАЦИЯ ШКОЛЫ
1 Проведение совещания педагогов 

основной школы по особенностям 
введения ФГОС в основной школе

Организационно-
методическое

Согласование плана 
мероприятий в рамках 
введения ФГОС

2 Организация режима обучения во 
время адаптационного периода в 5-
м классе (расписание уроков и 
внеурочных мероприятий, система 
оценивания, система домашних 
заданий и т.д.)

Организационно-
методическое

Обеспечение щадящего 
режима для обучающихся
во время прохождения 
ими адаптационного 
периода

3 Осуществление контроля за 
соблюдением организации обучения
по ФГОС

Организационно-
методическое

Соответствие школьных 
условий введения ФГОС 
требованиям стандарта

4 Осуществление контроля за 
реализацией ФГОС в 5-м классе 
через:
- посещение уроков, внеурочных 
занятий;
- индивидуальные консультации с 
учителями;
- анкетирование родителей.

Организационно-
методическое

Своевременное 
выявление проблем 
учебно-воспитательного 
процесса

5 Реализация системы мониторинга 
образовательных достижений, в том
числе и динамики образовательных 
достижений учащихся.

Организационно-
методическое

Оценка степени введения 
нового ФГОС

6 Организация поведения 
мероприятий по отслеживанию 
эффективности реализации 
Программы формирования УУД

Организационно-
методическое

Оценка степени введения 
нового ФГОС

7 Организация работы психолого-
педагогического консилиума по 
возникающим трудностям 
адаптационного периода в 5-м 
классе

Организационно-
методическое  

Ознакомление с 
результатами 
психологического 
исследования, выделение 
«группы риска», 
разработка и утверждение
индивидуальных 
(групповых) программ 
психолого-
педагогического 
сопровождения

8 Проведение психолого-
педагогического консилиума с 
учениками с выявленным риском 
школьной адаптации

Организационно-
методическое

Своевременное 
выявление и 
профилактика случаев 
школьной дезадаптации

9 Организация и проведение 
производственных совещаний, 

Организационно-
методическое  

Повышение  
профессиональной 
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заседаний ШМО по различным 
проблемам протекания 
адаптационного периода в 5-м 
классе

компетенции учителей

10 Проведение совещаний с классными
руководителями 5 классов по 
организации воспитательной работы
в классе в соответствии с Рабочей 
программой воспитания школы

Просвещение Повышение 
профессиональной 
компетенции классных 
руководителей по 
вопросам организации 
воспитательной работы в 
классе

11 Организация и проведение 
родительских собраний по вопросам
организации обучения в условиях 
введения ФГОС

Просвещение Повышение 
педагогической 
компетенции родителей

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
1 Участие в работе психолого-

педагогического консилиума
Просвещение Освещение проблем 

развития 
интеллектуальных и 
личностных особенностей
учащихся, прогноз 
трудностей в обучении 
отдельных групп 
учащихся

2 Составление рекомендаций для 
учителей, родителей по 
профилактике и своевременной 
коррекции трудностей в обучении и 
воспитании детей в период 
адаптации

Организационно-
методическое  

Оказание помощи 
родителям и учителям, 
повышение уровня 
педагогической 
компетенции

3 Составление рекомендаций для 
родителей и учеников,  имеющих 
проблемы в обучении.

Коррекционно-
развивающее

Помощь обучающимся в 
прохождении 
адаптационного периода

4 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей 
обучающихся, имеющих сложности 
адаптационного периода

Консультативное Оказание помощи в 
проблемных ситуациях

5 Проведение индивидуальных 
консультаций для учителей-
предметников и классных 
руководителей по проблемам, 
возникающим у учеников в 
адаптационный период, способам их
разрешения, по вопросам 
разработки индивидуальных 
учебных планов

Консультативное Оказание помощи 
учителям, корректировка 
их действий

6 Исследование уровня 
адаптированности обучающихся 5-х
классов к обучению в основной 

Диагностика Отслеживание протекания
процесса адаптации, 
своевременное оказание 
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школе помощи обучающимся 
«группы риска»

7 Проведение родительских собраний:
- «Особенности подросткового 
возраста»
- «Трудности адаптационного 
периода в 5-м классе»
- «Роль родителей в формировании 
личности обучающегося»

Просвещение Освещение проблем 
развития 
интеллектуальных и 
личностных особенностей
учащихся, прогноз 
трудностей в обучении 
отдельных групп 
учащихся

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
1 Составление плана воспитательной 

работы
Организационно-
методическое

Организация жизни 
классного коллектива в 
соответствии с 
потребностями 
обучающихся и их 
родителей

2 Проведение запланированных 
воспитательных мероприятий в 
классе, в том числе и тематических 
классных часов с приглашением 
специалистов (социального 
педагога, психолога  и т.д.)

Просвещение, 
профилактика

Учет потребностей 
обучающихся касса и их 
родителей, профилактика 
возможных проблемных 
ситуаций

3 Изучение состава семей 
обучающихся

Профилактическое Своевременное 
выявление 
дезадаптированных семей
и детей из таких семей

4 Проведение индивидуальных 
кнсультаций для родителей по 
вопросам обучения и воспитания 
обучающихся

Просвещение Повышение уровня 
компетентности 
родителей в вопросах 
обучения и воспитания 
детей

5 Работа по реализации внутреннего 
мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 
(формирование портфеля 
достижений)

Организационно-
методическое

Реализация контроля 
системы достижений 
освоения ООП

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ
1 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, 
обучающихся 5-х классов, имеющих
сложности и проблемы в обучении

Профилактика Оказание помощи 
родителям в конфликтных
и проблемных ситуациях, 
связанных с обучением 
детей

2 Реализация внутришкольного 
мониторинга образовательных 
достижений

Диагностика Оценка степени 
эффективности  введения 
ФГОС

3 Разработка индивидуальных 
учебных планов для различных 
категорий  учеников в соответствии 

Организационно-
методическое, 
диагностическое

Предупреждение 
появление проблем в 
обучении у различных 
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с индивидуальными 
интеллектуальными способностями

групп обучающихся

4 Проведение индивидуальных 
консультаций для обучающихся, 
имеющих трудности в обучении

Консультативное, 
профилактика

Оказание помощи 
обучающимся в обучении

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
1 Выявление и контроль за 

обучающимися из 
дезадаптированных семей 
(посещаемость, выполнение 
требований учителя и т.д.)

Профилактика Предупреждение 
возникновения 
конфликтных и 
проблемных ситуаций у 
учеников «группы риска»

2 Выявление и контроль за 
обучающимися, имеющими те или 
иные проблемы в развитии 
поведенческой и эмоциональной 
сферы

Профилактика Предупреждение 
возникновения 
конфликтных и 
проблемных ситуаций у 
обучающихся «группы 
риска»

3 Осуществление контроля за 
вовлеченностью обучающихся 
«группы риска» во внешкольную 
досуговую деятельность и 
внеурочную деятельность

Профилактика Обеспечение 100 % 
занятости обучающихся 
«группы риска»

4 Выступление на классных часах по 
проблемам воспитания и 
организации жизни детей

Просвещение, 
профилактика

Повышение уровня 
компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания и организации
жизни детей

5 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей детей, 
имеющих проблемы в развитии 
эмоциональной и поведенческой 
сферы

Консультативное Повышение уровня 
компетентности 
родителей в вопросах 
решения конфликтных 
ситуаций со своими 
детьми

2.4.3. Механизмы реализации программы
Школа при отсутствии необходимых условий может осуществлять  деятельность

службы  комплексного  психолого-социально-педагогического  сопровождения  и
поддержки обучающихся с трудностями в обучении и социализации на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;  центрами
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и
др.

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на уровне ООО. Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной  работы  в  рамках  сетевого  взаимодействия,  должны  иметь
соответствующие  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности.
Порядок  и  условия  взаимодействия  школы  и  образовательных  организаций  при
совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором.
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок);
 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса);
 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе

информационных,  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности;

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека
в  обществе,  на  основе  планомерного  введения  в  более  сложную  социальную  среду,
расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

 обеспечение  активного  сотрудничества  обучающихся  в  разных  видах
деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными
партнерами  по  коммуникации  за  счет  расширения  образовательного,  социального,
коммуникативного пространства;

 обеспечение  специализированных  условий  (определение  комплекса
специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  индивидуальные  образовательные
потребности обучающихся);

  использование специальных методов, приемов, средств обучения;
  обеспечение  участия  всех  обучающихся  школы  в  проведении

воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются

рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда  и  др.  При  необходимости
используются программы коррекционных курсов, предусмотренных для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.

Кадровое обеспечение
Коррекционно-развивающая  работа  в  школе  осуществляется  специалистами

соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.  Уровень  квалификации  работников  школы  для  каждой  занимаемой
должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности.  Специалисты  и  педагоги  школы  регулярно  проходят  курсы  повышения
квалификации  для  работников,  занимающихся  решением  вопросов  образования
школьников  с  трудностями  в  обучении  и  социализации.  Педагогические  работники
школы  имеют  четкое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)
физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их
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индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных  потребностях,  о
методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.

Специалисты школы, сопровождающие обучающихся с трудностями в
обучении и социализации, детей с ОВЗ

№ Должность ФИО

1 Педагог-психолог Болиева М.В.,
 Степанченко Э.В.

2 Социальный педагог Дворник О.А.

3 Учитель-логопед Нет вакансии

4 Учитель-дефектолог Нет вакансии

5 Медицинский работник Потудинская Л.Б.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду школы.

Информационное обеспечение
Для реализации ПКР в школе создана информационная образовательная среда,

развиты  дистанционные  формы  обучения  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных  технологий.  Также  создана   система  широкого
доступа  обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам информации,  к информационно-методическим фондам,  предполагающим
наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  явилось  создание  комфортной
развивающей образовательной среды:

 преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также
специфику  психофизического  развития  обучающихся  с  трудностями  обучения  и
социализации на данном уровне общего образования;

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;
 способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей);

 способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к

результатам,  определенным  ФГОС  ООО.  Планируемые  результаты  ПКР  имеют
дифференцированный  характер  и  могут  определяться  индивидуальными  программами
развития  обучающихся.  В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-
развивающей  работы  в  школе  планируются  разные  группы  результатов  (личностные,
метапредметные, предметные).
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Личностные  результаты –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в
личностном  развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к
собственной результативности и  др.).

Метапредметные  результаты –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных
на  анализ  и  управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.

Предметные  результаты (овладение  содержанием  ООП  ООО,  конкретных
предметных  областей)  определяются  совместно  с  учителем  с  учетом  индивидуальных
особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.

Достижения  обучающихся  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных  достижений.  Это  может  быть  учет  собственных  достижений
обучающегося (на основе портфолио его достижений).

Мониторинг  освоения  ПКР  проводится  на  ПСПк  в  ходе  анализа  результатов
диагностической  работы  специалистов.  Оценка  образовательных  достижений  освоения
ПКР осуществляется экспертной группой и  выражаются в уровневой шкале 

 3 балла – значительная динамика,
 2 балла – удовлетворительная динамика,
 1 балл – незначительная динамика,
 0 баллов – отсутствие динамики.

Реализация  Программы  должна  способствовать  достижению  следующих
результатов:

 раннее  выявление  недостатков  в  развитии  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 создание  комфортной  образовательной  среды  в  школе,  обеспечивающей
воспитание, обучение,

 социальную  адаптацию  и  интеграцию  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 освоение  основной образовательной программы учащимися  с  ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС;

 сформированность  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  расширение  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации  в  обществе,  определяющих  развитие  коммуникативной  компетенции,
форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников;

 повышение  активности  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
при взаимодействии с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и
эмоционально-личностной сфер учащихся;

 готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности,
готовность к самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование;

 сформированность  педагогической  компетентности  при  организации
образовательной деятельности с учащимися с ограниченными возможностями;

 сформированность  педагогической  культуры  родителей  и  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Возможные риски при реализации Программы коррекционной работы:
 отсутствие узких специалистов в школе (логопед, дефектолог)
 обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  воспитываются  в

неблагополучной семье.
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
используются:

1) динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ
учебных предметов, курсов:

- повышение уровня общего развития обучающихся;
- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
2)  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,
оптимизирующие  коррекционную  работу,  и  наличие  соответствующих  материально-
технических условий);

3) увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную
подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для  организации  работы  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

4)  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

5) количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе
с детьми с ОВЗ;

6) другие соответствующие показатели.
Подходы к оценке достижения планируемых результатов
Диагностическое  направление  работы  предполагает  получение  своевременной

информации  об  индивидуально-психологических  особенностях  и  динамике  развития
обучающихся с ОВЗ, позволяет оценить результаты освоения программы коррекционной
работы обучающимися.

Диагностика  проводится  с  использованием  стандартизированных
психодиагностических  методик,  анкетирования,  психодиагностического  наблюдения  и
анализа  продуктов  деятельности  обучающихся,  а  также  моделирования
экспериментально-психологических ситуаций.

При  оценке  уровня  произвольной  регуляции  следует  обращать  внимание  на
сформированность  таких  показателей,  как:  способность  к  осознанному  планированию
своей  деятельности,  выдвижению  и  удержанию  ее  целей;  способность  определять
значимые  условия  для  осуществления  деятельности;  способность  к  самоконтролю  в
процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать
результат своей деятельности.

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания,
эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи.

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую
неустойчивость  и  высокий  уровень  ситуативной  тревожности,  характерный  для
обучающихся  данного  возраста.  Показателями  особенностей  развития  эмоциональной
сферы  выступают  общее  эмоциональное  состояние  и  настроение,  склонность  к
аффективному  поведению,  стрессоустойчивость,  уровень  эмпатии,  выраженность
агрессивности и личностной тревожности.

При  определении  особенностей  развития  личности  подростков  следует  оценить
характерологические  особенности  и  выраженность  акцентуаций  характера,  уровень  и
структуру  самооценки,  ценностные  ориентации,  иерархию  потребностей  личности,
уровень притязаний и уровень субъективного контроля.
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Для  выявления  профессионального  самоопределения  личности  необходимо
определить общую направленность личности, профессиональные склонности и интересы,
мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления.

При  оценке  особенностей  развития  коммуникативной  сферы  важно  обращать
внимание  на  уровень  общительности,  развитие  коммуникативных  умений,  уровень
коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также
учитывать  явления,  характерные  для  малой  группы  (социальный  статус  в  группе
сверстников,  оценочные  отношения  членов  группы,  преобладающий тип  отношений к
окружающим).

Формы и методы оценивания результатов
Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и

оцениваются  с  помощью  промежуточного  (I  полугодие)  и  итогового  (конец  учебного
года) тестирования.

Результаты тестирования фиксируются в журнале.
Инструментарий оценки:
1. Диагностика уровня тревожности.
2. Диагностика межличностных отношений.
3. Диагностика слухового восприятия (при необходимости).
4. Диагностика концентрации внимания (при необходимости).
5. Диагностика слуховой памяти (при необходимости).
6. Диагностика зрительной памяти (при необходимости).
7. Диагностика умственного развития (при необходимости).
Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования,  корректировка
коррекционных мероприятий.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  корректировку
коррекционных  мероприятий  осуществляет  школьный  психолого-социально-
педагогический консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ОВЗ  и  эффективности

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения.

Другая  задача  школьного  консилиума  –  выбор  дифференцированных
педагогических  условий,  необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной
направленности  учебно-воспитательного  процесса,  включающей  активизацию
познавательной  деятельности  детей,  повышение  уровня  их  умственного  и  речевого
здоровья,  сохранение  и  поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной  деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательного учреждения
МАНОУ  СОШ  №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО  Коре-

новский район является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразо-
вательные программы начального общего,  основного общего и среднего общего образо-
вания. Свою главную задачу школа видит в выполнении социального заказа общества по
формированию конкурентноспособной личности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной образовательной

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням
образования.

Основное общее образование (5-9 классы) — достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к обучению по
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения
С  2014-2015 учебного года школа участвует в апробации федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования: в 2024-2025 учебном году по ФГОС
обучаются  8-9  классы.

Нормативная база для разработки учебного плана
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 №1897.

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи" (далее –
СП 2.4.3648-20); постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

Федеральная  образовательная  программа  основного  общего  образования,  утвер-
жденная приказом Минпросвещения России от 12.07.2023 № 74223

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 28.06.2024 г. № 47-01-13-11442/24 «О формировании учебных планов для общеоб-
разовательных организаций на 2024-2025 учебный год».
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Режим функционирования образовательного учреждения
1. Продолжительность учебного года для 8-9 классов — 34 учебных недели;
2.Продолжительность учебной недели для 8-9 классов — пятидневная.

Специфика учебного плана
Курс ОБЗР в 8-9 классах реализуется как самостоятельный предмет.

Распределение часов компонента образовательного учреждения:

Класс К – во
часов

Распределение часов
Предмет К-во часов

8 1 Вероятность и статистика 1
9 1 Проектная и исследовательская дея-

тельность
1

Третий час предмета «Физическая культура» в 8-9 классах реализуется за счёт веде-
ния 1 часа в неделю в урочной деятельности («Самбо», школа является участником проек-
та «Самбо в школу).

Курс «Вероятность и статистика» реализуется в 8 классе через урочную деятель-
ность.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся».

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: контроль-
ная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, комплексная диагностическая работа, собе-
седование.

Промежуточная аттестация по учебным предметам

Учебный предмет,
учебный курс

Класс Сроки
промежуточной аттестации

Русский язык 8-9 Сентябрь  -
октябрь
Исключа-
ются  в
входном
контроле
предметы
преподавае-

декабрь-
январь

апрель-май
Литература 8-9
Иностранный  язык  (англий-
ский)

8-9

Математика 8-9
Информатика 8-9
История 8-9
Обществознание 8-9
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мые первый
год.

География 8-9
Физика 8-9
Биология 8-9
Химия 8-9
Музыка 7-8
Изобразительное искусство 7-8
Труд (Технология) 7-8

Физическая культура 8-9
Основы безопасности и защиты
Родины

8-9

Кадровое и методическое обеспечение, выбор учебников
1.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
2.Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использо-

ванием учебников, включенных в Федеральный перечень.
Все учебники, используемые для изучения учебных предметов обязательной части

учебного плана МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Ко-
реновский район соответствуют Федеральному перечню учебников, Приказ Министерства
просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального Редакция с
изменениями N 347 от 21.05.2024  С изменениями и дополнениями от: 21 июля 2023 г., 21
февраля, 21 мая 2024 г .

Учебники из числа учебников, входивших в федеральный перечень учебников, ре-
комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, и включенных в федеральный перечень учебников, допущенных к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-
ми,  осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом  Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный N
59808),  с  изменениями,  внесенными приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 23 декабря 2020 г. N 766 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 марта  2021 г.,  регистрационный N 62645)  (далее  -  федеральный
перечень учебников, утвержденный приказом N 254), и включенные в федеральный пере-
чень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, используют-
ся до 25 сентября 2025 года.
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Таблица-сетка часов учебного плана
МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район
для 8-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования
на 2024-2025 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и  ли-
тература

Русский язык 3 3 6
Литература 2 3 5

Иностранные языки Иностранный  язык  (ан-
глийский)   

3 3 6

Второй иностранный язык
Общественно-научные
предметы

История 2 3 5
Обществознание 1 1 2
География 2 2 4

Математика  и  инфор-
матика

Математика
Алгебра 3 3 6
Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 2

Основы духовно-нрав-
ственной  культуры
народов России

Основы  духовно-нрав-
ственной  культуры  наро-
дов России

Естественно-научные
предметы

Физика 2 3 5
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное  искус-
ство

1 1

Технология Труд (технология) 1 1
Физическая  культура
и  основы  безопасно-
сти  жизнедеятельно-
сти

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности и за-
щиты Родины

1 1 2

Итого 32 32 64
Часть,  формируемая  участниками  образователь-
ного процесса при 5-дневной учебной неделе 1 1
Вероятность и статистика 1 1
Проектная и исследовательская деятельность 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка Сан-
ПиН 1.2.3685-21 при 5-дневной учебной неделе 33 33

66
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3.2. План внеурочной деятельности

Таблица-сетка часов
 внеурочной деятельности для 8-9х классов

МАНОУ СОШ № 25 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
МО Кореновский район

 на 2024-2025 учебный год

Направленность
внеурочной

деятельности

8аб классы 9абв классы

Наименование Часы
неделя/

год

Наименование Часы
неделя/

год
Информационно-
просветительские 
занятия

Разговоры о важном 1 Разговоры о важном 1

Формирование 
функциональной 
грамотности

Функциональная 
грамотность: учимся
для жизни

1 Функциональная 
грамотность: учимся 
для жизни

1

Профориентационная 
работа

Россия – мои 
горизонты

1 Россия – мои горизонты 1

Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 
(углубленное 
изучение учебных 
предметов, учебно-
исследовательская и 
проектная 
деятельность, 
региональный/этноку
льтурный компонент 
и др.)

Кубановедение 1 Кубановедение 1

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий

Семьеведение 1 Семьеведение 1

ИТОГО ЧАСОВ: 5 5
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3.3 Календарный учебный график

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального автономного некоммерческого общеобразовательного

учреждения  средней общеобразовательной школы № 25
имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова

муниципального образования Кореновский район
2024-2025 учебный год

1. Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 2 сентября 2024 года
окончание учебного года – 26 мая 2025 года
2. Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут  
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:

Продолжительность учебного года
 2-9, 10,11 классы
  34 учебные недели +

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 
каникул для 1-10-х классов

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

Количество
учебных
недель

Каникулы Сроки
каникул

Коли-
чество
дней

Выход на
занятия

I
четверть

02.09-25.10 8 недель Осенние 26.10-04.11 10 05.11

II
четверть

05.11-27.12 8 недель — 
понедельник

Зимние 28.12-08.01 12 9.01

III
четверть

09.01-21.03 10 недель + 
четверг + 
пятница

Весенние 22.03-30.03 9 31.03

IV
четверть

31.03-26.05 8 недель  + 
понедельник —
четверг — 
пятница

Итого 34 недели 31 дней
Летние 27.05-31.08 97

-8 классы –27 мая 2025 года - 31 августа 2024 года
-9  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа
2025 года  
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5. Режим начала занятий, расписание звонков

5-11 классы
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Начало Конец Перемена
Поднятие флага 8:15 8:25

1 урок 8:30 9:10 10
Разговоры о важном 9:20 10:00 10

2 урок 10:10 10:50 20
3 урок 11:10 11:50 20
4 урок 12:10 12:50 20
5 урок 13:10 13:50 10
6 урок 14:00 14:40 10
7 урок 14:50 15:30 10
8 урок 15:40 16:20

ВТОРНИК - ПЯТНИЦА
Урок Начало Конец Перемена

1 урок 8:30 9:10 10
2 урок 9:20 10:00 10
3 урок 10:10 10:50 20
4 урок 11:10 11:50 20
5 урок 12:10 12:50 20
6 урок 13:10 13:50 10
7 урок 14:00 14:40 10
8 урок 14:50 15:30

ЧЕТВЕРГ(6-11 классы)
Урок Начало Конец Перемена

1 урок 8:30 9:10 10
Россия – мои

горизонты
9:20 10:00 10

2 урок 10:10 10:50 20
3 урок 11:10 11:50 20
4 урок 12:10 12:50 20
5 урок 13:10 13:50 10
6 урок 14:00 14:40 10
7 урок 14:50 15:30 10
8 урок 15:40 16:20
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11 классы
СУББОТА

Урок Начало Конец Перемена
1 урок 8:30 9:10 10
2 урок 9:20 10:00 20
3 урок 10:20 11:00 10
4 урок 11:10 11:50 10
5 урок 12:00 12:40 10
6 урок 12:50 13:30 10
7 урок 13:40 14:20 10

Режим начала внеурочной деятельности и групповых занятий
Классы Время начала занятий внеурочной

деятельности
ФГОС

1 смена 2 смена
5,6,7,8,9,10,11

уроки
внеурочная

деятельность
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной 
деятельности

6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы шестидневная учебная неделя пятидневная учебная неделя

1 - 21
2-4 - 23
5 - 29
6 - 30
7 - 32
8 - 33
9 33

7. Сроки проведения промежуточной аттестации.

II-III ступень обучения

Учебный предмет, 
учебный курс

Класс
Сроки промежуточной аттестации

административный текущий
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Входной
контроль

Рубежный
контроль

Итоговый
контроль

Русский язык 5-11

Сентябрь —
октябрь

Декабрь
— январь

Апрель
— май

Согласно
рабочим
програ

ммам, но
не более
10% от
общего

количест
ва

учебных
часов за

год

Литература 5-11
Иностранный  язык
(английский)

5-11

Математика 5-11
Информатика 7-11
История 5-11
Обществознание 6-11
География 5-11
Физика 7-11
Биология 5-11
Химия 8-11
Музыка 5-8
Изобразительное 
искусство

5-7

Труд (Технология) 5-8
Физическая 
культура

5-11

Основы
безопасности  и
защиты Родины

8-11
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3.4. Календарный план воспитательной работы

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
уровень основного общего образования

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Модуль «Урочная деятельность»
Включение в рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с 
календарным планом 
воспитательной работы.

5-9 Август Учителя-
предметники

Побуждение обучающихся 
соблюдать нормы 
поведения, правила общения
со сверстниками и 
педагогическими 
работниками.

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

Организация наставничества
успевающих обучающихся 
над неуспевающими.

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских проектов.

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

Подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий,
вспомогательных 
материалов, проблемных 
ситуаций для обсуждений.

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

Сопровождение подготовки 
групповых и 
индивидуальных проектов. 

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

Организация участия 
обучающихся в 
дистанционных 
интеллектуальных играх.

5-9 В течение учебного 
года

Учителя-
предметники

День окончания Второй 
мировой войны (1945 г.)

5-9 03.09 Учителя истории

175 лет со дня рождения 
российского ученого-
физиолога И.П. Павлова 
(1849 – 1936)

5-9 26.09 Учителя биологии

105 лет со дня рождения 5-9 28.09 Учителя истории
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педагога В.А. 
Сухомлинского (1918 – 
1970)
120 лет со дня рождения 
российского писателя Н.А. 
Островского (1904 – 1936)

5-9 29.09 Учителя 
литературы

День Интернета 5-9 30.09 Учителя 
информатики

Международный день 
музыки

5-9 01.10 Учитель музыки

200 лет со дня рождения 
русского поэта И.С. 
Никитина (1824 – 1861)

5-9 03.10 Учителя 
литературы

День воинской славы 
России. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ (1943)

5-9 09.10 Учителя истории

150 лет со дня рождения 
русского художника Н.К. 
Рериха

5-9 09.10 Учитель 
изобразительного 
искусства

210 лет со дня рождения 
великого русского поэта и 
прозаика М.Ю. Лермонтова 
(1814 – 1841)

5-9 15.10 Учителя 
литературы

95 лет со дня рождения 
легендарного российского 
футболиста Л.И. Яшина 
(1929 – 1990)

5-9 22.10 Учителя 
физической 
культуры

100 лет со дня рождения 
советского поэта Э. А. 
Асадова (1923—2004)

5-9 07.11 Учителя 
литературы

195 лет со дня рождения 
русского писателя Л. Н. 
Толстого (1828—1910)

5-9 09.11 Учителя 
литературы

Всероссийский день 
призывника.

5-9 15.11 Учитель предмета 
«Основы 
безопасности и 
защиты Родины»

95 лет со дня рождения 
российского композитора, 
народной артистки СССР А. 
Н. Пахмутовой (р. 1929)

5-9 09.11 Учитель музыки

День воинской славы 
России. День победы 
русской эскадры под 
командованием П. С. 
Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп 

5-9 01.12 Учителя истории
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(1853)
День воинской славы 
России. День начала 
контрнаступления советских
войск против немецко-
фашистских войск в битве 
под Москвой (1941)

5-9 05.12 Учителя истории

День прав человека. 5-9 10.12 Учителя 
обществознания

225 лет со дня рождения 
русского художника К. П. 
Брюллова (1799–1852)

5-9 23.12 Учитель 
изобразительного 
искусства

День воинской славы 
России. День взятия 
турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под 
командованием А. В. 
Суворова (1790)

5-9 24.12 Учителя истории

100 лет со дня рождения 
российской певицы, 
народной артистки СССР И. 
К. Архиповой (1925–2010)

5-9 10.01 Учитель музыки

День заповедников и 
национальных парков 
России

5-9 11.01 Учителя биологии

230 лет со дня рождения 
русского писателя и 
дипломата А. С. Грибоедова 
(1795–1829)

5-9 15.01 Учителя 
литературы

160 лет со дня рождения 
русского художника В. А. 
Серова (1865–1911)

5-9 19.01 Учитель 
изобразительного 
искусства

Международный день 
защиты персональных 
данных.
Международный день без 
Интернета.

5-9 28.01 Учителя 
информатики

165 лет со дня рождения 
русского писателя А. П. 
Чехова (1860–1904)

5-9 29.01 Учителя 
литературы

125 лет со дня рождения 
российского композитора, 
народного артиста РСФСР 
И. О. Дунаевского (1900–
1955)

5-9 30.01 Учитель музыки

135 лет со дня рождения 
российского писателя, 
лауреата Нобелевской 
премии Б. Л. Пастернака 

5-9 10.02 Учителя 
литературы
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(1890–1960)
280 лет со дня рождения 
русского адмирала Ф. Ф. 
Ушакова (1745–1817)

5-9 24.02 Учителя истории

450 лет со дня выхода 
первой «Азбуки» Ивана 
Фёдорова (1574)

5 14.03 Учителя 
литературы

130 лет со дня рождения 
российского певца, 
народного артиста СССР Л. 
О. Утёсова (1895–1982

5-9 21.03 Учитель музыки

280 лет со дня рождения 
русского живописца-
пейзажиста С. Ф. Щедрина 
(1745–1804)

5-9 17.04 Учитель 
изобразительного 
искусства

День воинской славы 
России. День победы 
русских воинов князя А. 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242)

5-9 18.04 Учителя истории

Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учителя биологии
130 лет основанию Русского 
музея в Санкт-Петербурге 
(1895)

5-9 25.04 Учителя истории

185 лет со дня рождения 
русского композитора П. И. 
Чайковского (1840–1893)

5-9 07.05 Учитель музыки

180 лет со дня рождения 
русского биолога И. И. 
Мечникова (1845–1916)

5-9 15.05 Учителя биологии

100 лет со дня рождения 
русского авиаконструктора 
А. А. Туполева (1925–2001)

5-9 20.05 Учителя 
математики

195 лет со дня рождения 
русского живописца А. К. 
Саврасова (1830–1897)

5-9 24.05 Учитель 
изобразительного 
искусства

День славянской 
письменности и культуры.

5-9 24.05 Учителя 
литературы

                                    
Модуль «Внеурочная деятельность»
Программа курса 
«Разговоры о важном»

5-9 в течение года классные 
руководители

Программа курса «Россия – 
мои горизонты»

5-9 в течение года классные 
руководители

Программа курса 
«Функциональная 
грамотность: учимся для 

5-9 в течение года классные 
руководители
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жизни»

Программа курса 
«Безопасные дороги 
Кубани»

5 в течение года классные 
руководители

Программа курса 
«Кубановедение»

9 в течение года классные 
руководители

Модуль «Классное руководство»
Поднятие флага. Гимн. 
«Разговор о важном»

5-9 каждый 
понедельник, 1 
уроком в течение 
года

Советник 
директора по 
воспитанию,
классные 
руководители

Проведение классных часов,
участие в Днях единых 
действий

5-9 в течение года классные 
руководители

Проведение инструктажей с 
обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ

5-9 в течение года классные 
руководители

Изучение классного 
коллектива

5-9 в течение года классные 
руководители

Организация и проведение 
классных мероприятий с 
учащимися согласно плану 
воспитательной работы с 
классом

5-9 в течение года классные 
руководители

Инициирование и 
поддержка участия класса в 
общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание 
помощи в их подготовке, 
проведении и анализе.

5-9 в течение года классные 
руководители

Вовлечение обучающихся в 
муниципальные, 
региональные, федеральные 
мероприятия, помощь в 
подготовке.

5-9 в течение года классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Изучение классного 
коллектива (педагогическое 
наблюдение, социометрия).

5-9 в течение года классные 
руководители

Классные мероприятия 
(игры, занятия с элементами 
тренинга, практикумы), 
направленные на создание в 
классе благоприятного 
психологического климата, 
профилактику буллинга.

5-9 в течение года классные 
руководители, 
учителя-
предметники
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Вовлечение обучающихся в 
программы дополнительного
образования.

5-9 в течение года классные 
руководители

Работа по повышению 
академической успешности 
и дисциплинированности 
обучающихся.

5-9 в течение года классные 
руководители

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение
единых требований в 
воспитании, 
предупреждение и 
разрешение конфликтов)

5-9 1 раз в четверть Классный 
руководитель, 
родительский 
комитет

Экскурсии, поездки с 
классом

5-9 по запросу классные 
руководители

Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню знаний.

5-9 02.09 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, кл. 
руководители, 
педагоги

Акция «Мы помним!», 
посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

5-9 03.09 советник 
директора по 
воспитанию, кл. 
руководители

Оформление тематического 
стенда, посвященного 
Международному дню 
грамотности.

5-9 06.09 советник 
директора по 
воспитанию

Классный час, посвященный
Международному дню 
памяти жертв фашизма.

5-9 10.09 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Мероприятия в рамках 
Единого дня безопасности 
дорожного движения (по 
отдельному плану).

5-9 19-20.09 Преподаватель  
ОБЗР

Деловая игра «Выборы 
Президента школы»

5-9 16-30.09 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, кл. 
руководители

Участие в концерте «День 
учителя»

5-9 04.10 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, кл. 
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руководители, 
педагоги

Акция, посвященная 
Международному дню 
пожилых людей.

5-9 30.09-02.09 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Посвящение в 
пятиклассники

5-9 10.10 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День отца 5-9 19-21.10 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
народного единства 
(флешмобы онлайн, акция 
«Окна России», «Испеки 
пирог», «Флаги России»)

5-9 02-06.11 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
внутренних дел России

5-9 08.11 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Праздник «День матери» 5-9 22.11 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители, 
учитель музыки

День государственного 
герба РФ

5-9 29.11 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День неизвестного солдата; 
Международный день 
инвалидов

5-9 03.12 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День Героев Отечества 5-9 09.12 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День Конституции РФ 5-9 12.12 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Участие в новогодних 
мероприятиях 

5-9 23-27.12 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
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воспитанию, 
кл. руководители, 
педагоги

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады

5-9 27.01 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве

5-9 31.01 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Участие в подготовке к 
мероприятию «Вечер 
встречи выпускников»

5-9 01.02 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители, 
педагоги

Классные мероприятия, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 

5-9 17-20.02 классные 
руководители

Марафон «Неделя 
психологии в образовании»

5-9 10-17.03 педагог-психолог

Классные мероприятия, 
посвященные 
Международному женскому 
дню 8 Марта

5-9 03-06.03 классные 
руководители

День воссоединения Крыма 
с Россией

5-9 18.03 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
Космонавтики

5-9 8-12.04 кл. руководители

День памяти о геноциде 
Советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны

5-9 19.04 советник 
директора по 
воспитанию, 
кл. руководители

Международная 
просветительско-
патриотическая акция 
«Диктант Победы».
Праздник Весны и Труда 5-9 01.05 заместитель 

директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию
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Участие в мероприятии, 
посвященное празднованию 
Дня Победы 

5-9 05-09.05 советник 
директора по 
воспитанию, 
классные 
руководители

Праздник «Последний 
звонок» 

5-9 23.05 заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, кл. 
руководители, 
педагоги

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Внешкольные тематические 
мероприятия 
воспитательной 
направленности, 
организуемые педагогами по
изучаемым в 
общеобразовательной 
организации учебным 
предметам, курсам, модулям

5-9 в течение года классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог, 
соц.педагог

Участие в муниципальных, 
региональных, 
общероссийских 
мероприятиях, конкурсах и 
т.п.

5-9 в течение года классные 
руководители, 
советник 
директора по 
воспитанию

Посещение кинотеатра 
«Октябрь»

5-9 в течение года классные 
руководители

Экскурсии на предприятия г.
Кореновска, Краснодара

5-9 в течение года классные 
руководители

Экскурсионные поездки по 
Краснодарскому краю.

5-9 в течение года классные 
руководители

Общестаничные 
тематические мероприятия, 
фестивали, праздники, 
конкурсы

5-9 в течение года классные 
руководители

Походы выходного дня с 
участием инструктора 
Центра туризма

5-9 в течение года классные 
руководители

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями»
Заседание Совета родителей 5-9 1 раз в четверть Председатель 

Родительского 
совета школы

Классные родительские 
собрания

5-9 1 раз в четверть кл.руководители

Индивидуальные беседы с 
родителями «группы риска»,
неуспевающими

5-9 по запросу кл.руководители, 
соц.педагог
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Консультации с учителями-
предметниками, 
специалистами (педагог-
психолог, логопед, 
дефектолог)

5-9 по запросу Кл.руководители, 
специалисты 
школы

Выборы классных 
родительских активов.

5-9 сентябрь председатель 
Родительского 
совета школы 

Организация Родительского 
контроля качества питания.

5-9 В течение уч. года, 
еженедельно

ответственный за 
питание

Организация работы 
Родительского совета 
школы.

5-9 В течение учебного 
года

зам. директора по 
УВР 

Организация работы 
Управляющего совета 
школы.

5-9 В течение учебного 
года

директор школы 

День открытых дверей для 
родителей.

5-9 Октябрь, март Администрация

Общешкольная 
родительская конференция 
«Анализ работы школы за 
2023-2024 уч. год, 
перспективы развития».

5-9 12.09 Администрация

Общешкольные 
родительские собрания, 
направленные на 
обсуждение актуальных 
вопросов либо решение 
острых школьных проблем. 

5-9 В течение учебного 
года

Директор школы, 
заместители 
директора по УВР.

Организация участия 
родителей в вебинарах, 
Всероссийских 
родительских собраниях, 
форумах на актуальные для 
родителей темы.

5-9 В течение учебного 
года

кл. руководители

Организация встреч по 
запросу родителей с 
педагогом-психологом, соц. 
педагогом 

5-9 В течение учебного 
года

кл. руководители

Организация участия 
родителей в психолого-
педагогических 
консилиумах.

5-9 В течение учебного 
года, по мере 
необходимости

заместители 
директора по УВР

5-9 По плану Классные 
руководители

Организация целевого 
взаимодействия с 
законными представителями
детей-сирот, оставшихся без 

5-9 В течение учебного 
года, по мере 
необходимости

Администрация, 
классные 
руководители
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попечения родителей, 
приемных детей (при 
наличии).
Участие Родительского 
совета в проведении 
самоанализа воспитательной
деятельности в школе в 
2024-2025 уч. году.

5-9 Апрель - май Председатель 
родительского 
совета школы.

Участие членов 
Родительского совета в 
разработке, обсуждении и 
реализации рабочей 
программы воспитания, 
календарного плана 
воспитательной работы.

5-9 В течение учебного 
года

Советник 
директора по 
воспитанию 

Модуль «Самоуправление»
Выборы органов 
самоуправления в классе

5-9 сентябрь классные 
руководители

Заседания комитетов, 
выборы актива школьного 
самоуправления

5-9 вторая неделя 
сентября

классные 
руководители

Заседание актива школьного
самоуправления по 
планированию мероприятий 
на четверть (раз в четверть)

5-9 каждый второй 
вторник месяца

заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию

Новогодний переполох: 
подготовка к празднованию 
Нового года. Новогодние 
праздники

5-9 декабрь заместитель 
директора по УВР,
советник 
директора по 
воспитанию, 
классные 
руководители

Итоговое заседание актива 
школьного самоуправления

5-9 май заместитель 
директора по УВР,
советники по 
воспитательной 
работе

Модуль «Профилактика и безопасность»
Всероссийская неделя 
безопасности (профилактика
ДТП, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ПБ)

5-9 сентябрь Преподаватель 
ОБЗР, классные 
руководители

Всероссийский открытый 
урок по ОБЖ

5-9 03.09 Преподаватель 
ОБЗР

Рейд по проверке наличия 
схем безопасного маршрута 

5-9 14 – 19.09 Преподаватель 
ОБЗР, Совет 
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и наличия светоотражающих
элементов у обучающихся

обучающихся

Проведение социально-
психологического 
тестирования (СПТ) 
обучающихся с целью 
раннего выявления среди 
несовершеннолетних лиц, 
употребляющих 
наркотические средства без 
назначения врача.

7-9 сентябрь-октябрь Педагог-психолог

Открытые уроки по 
предмету ОБЗР с 
привлечением специалистов 

5-9 октябрь Преподаватель 
ОБЗР, классные 
руководители

Объектовая тренировка 
эвакуации при угрозе 
террористического акта

5-9 октябрь преподаватель 
ОБЗР, кл. 
руководители

День памяти жертв ДТП. 
Акция «Пусть дорога будет 
безопасной»

5-9 18.11 преподаватель 
ОБЗР, кл. 
руководители

Мероприятия в рамках 
Всероссийского дня 
правовой помощи детям.

5-9 ноябрь преподаватель 
ОБЗР, кл. 
руководители

Мероприятия в рамках 
Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

8-9 декабрь специалисты 
психолого-
педагогической 
службы

Акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

5-9 9-12.02 специалисты 
психолого-
педагогической 
службы

В рамках межведомственной
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» -
неделя оказания первой 
медицинской помощи

5-9 апрель преподаватель 
ОБЗР, кл. 
руководители

Мероприятие, 
приуроченные к празднику 
«Дню пожарной охраны» 
(выставка техники, 
открытые классные часы с 
приглашение сотрудников 
пожарной охраны)

5-9 апрель преподаватель 
ОБЗР, кл. 
руководители

Мероприятия в рамках 
деятельности психолого-
педагогической службы (по 
отдельному плану).

5-9 в течение года педагог-психолог, 
кл.руководители

Организация деятельности 
школьной службы 

5-9 в течение года педагог-психолог, 
кл.руководители
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медиации.
Индивидуальная работа с 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями) в рамках 
работы Совета 
профилактики.

5-9 в течение года, 
1 раз в месяц

соц.педагог, 
администрация

Инструктажи обучающихся 
(согласно утвержденному 
плану).

5-9 в течение года кл.руководители

Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости, 
суицидальное поведение и 
др.).

5-9 в течение года педагог-психолог, 
соц. педагог

Организация и проведение 
социологических и 
психологических 
исследований с целью 
выявления обучающихся 
группы «риска», 
подверженных идеологии 
терроризма.

5-9 в течение года педагог-психолог, 
соц. педагог

Мероприятия, направленные
на формирование 
негативного отношения к 
употреблению электронных 
сигарет, вейпов и т.д.

5-9 в течение года педагог-психолог, 
соц. педагог

Вовлечение обучающихся в 
деятельность 
муниципальных штабов 
региональных флагманских 
программ молодёжной 
политики, молодёжных 
объединений и проектов, 
деятельность РДДМ 
«Движение первых».

5-9 в течение года советник 
директора по ВР

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)»
Взаимодействие с 
духовенством Свято-
Троицкого храма станицы 
Платнировской

5-9 в течение года Классные 
руководители

Организация и работы 
Школы православия

5-9 в течение года Классные 
руководители

Платнировский совет 
ветеранов

5-9 в течение года Руководитель 
школьного музея

Молодежный центр 5-9 в течение года Куратор РДДМ
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«Движение первых!
Центр культурного развития
(ДК)

5-9 в течение года Классные 
руководители

ДО ДЮСШ. Участие в 
муниципальных этапах 
спортивных соревнований в 
рамках «Президентских 
состязаний»

5-9 в течение года Руководитель 
ШСК

ДО ДЮСШ. Участие в 
конкурсах/фестивалях среди
ШСК

5-9 в течение года Руководитель 
ШСК

ОГИБДД Отдел МВД 
России Кореновский район. 
Участия в акциях, 
проводимых ЮИД. Занятия 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Тематические 
сообщения на классных и 
общешкольных 
родительских собраниях. 
Участие в конкурсах, 
проводимых ГИБДД.

5-9 в течение года Заместитель 
директора по УВР,
кл. руководители

Модуль «Профориентация»
Курс внеурочной 
деятельности «Россия – мои 
горизонты».

6-9 в течение учебного 
года

классные 
руководители

Профориентационные 
онлайн-диагностики.
Групповые консультации с 
обучающимися по 
результатам диагностики. 
Работа с родителями по 
результатам диагностики.

5-9 в течение учебного 
года

педагог-психолог 

Профориентационные 
уроки.

5-9 в течение учебного 
года

педагог-психолог, 
кл.руководители

Организация проектной 
деятельности обучающихся 
с учетом предпочитаемых 
обучающимися 
профессиональных сфер и 
профилей обучения.

5-9 в течение учебного 
года

учителя-
предметники

Участие во Всероссийском 
профориентационном 
проекте «Шоу профессий» 
(онлайн-уроки).

5-9 в течение учебного 
года

классные
руководители

Участие в 
профориентационном 
проекте «Билет в будущее».

5-9 в течение учебного 
года

педагог-психолог 
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Организация 
профессиональных проб на 
базе организаций СПО либо 
на базе платформы «Билет в 
будущее».

5-9 в течение учебного 
года

социальный 
педагог 

Экскурсии в учреждения 
СПО и ВО 

5-9 в течение учебного 
года

классные
руководители

Экскурсии на производства 5-9 в течение учебного 
года

классные
руководители

Организация участия в 
профориентационных 
мероприятиях федерального 
и регионального уровней.

5-9 в течение учебного 
года

педагог-психолог

Организация участия в 
проекте «Россия - страна 
возможностей».

5-9 В течение учебного 
года

Советник 
директора по 
воспитанию 

Организация сопровождения
профильного класса 
(психолого-педагогический)

5-9 В течение учебного 
года

зам. директора по 
УВР 

Участие в работе 
мобильного технопарка 
«Кванториум»

5-9 В течение учебного 
года

Советник 
директора по 
воспитанию 
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3.5.  Характеристика  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования в  соответствии с требованиями ФГОС
ООО

Условия реализации программы основного общего образования позволяют создать
комфортную  развивающую  образовательную  среду  по  отношению  к  обучающимся  и
педагогическим работникам:

-  обеспечивают  получение  качественного  основного  общего  образования,  его
доступность,  открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  всего  общества,  воспитание
обучающихся;

-  гарантируют  безопасность,  охрану  и  укрепление  физического,  психического
здоровья и социального благополучия обучающихся.

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования для
участников  образовательных  отношений  в  школе  созданы  условия,  обеспечивающие
возможность:

-  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы  основного  общего
образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

-  развития  личности,  ее  способностей,  удовлетворения  образовательных
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через
организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая
общественно  полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую
подготовку,  использование  возможностей  организаций  дополнительного  образования,
профессиональных  образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в
профессионально-производственном окружении;

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные  задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных
предметных,  метапредметных  и  универсальных  способов  деятельности),  включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;

-  формирования  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся,  основ  их  гражданственности,  российской  гражданской  идентичности  и
социально-профессиональных ориентаций;

-  индивидуализации  процесса  образования  посредством  проектирования  и
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной
работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

-  участия  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и
развитии  программы  основного  общего  образования  и  условий  ее  реализации,
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;

-  организации  сетевого  взаимодействия  школы  и  организаций,  располагающих
ресурсами,  необходимыми  для  реализации  программ  основного  общего  образования,
которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды
(станицы Платнировской, Кореновского района, Краснодарского края), формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов
и программ, в том числе в качестве волонтеров;

-  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и
творческой деятельности;
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- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

-  использования  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных
форм наставничества;

-  обновления 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 Краснодарского края;

-  эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  школы,  повышения  их  профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

-  эффективного  управления  школой  с  использованием  ИКТ,  современных
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования.

При  реализации  программы  основного  общего  образования  каждому
обучающемуся,  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего
обучающегося  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается  доступ  к
информационно-образовательной среде школы.

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и
образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  учебных  предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о
ходе  образовательного  процесса,  результатах  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и
критериях оценки результатов обучения;

3)  возможность  использования  современных  ИКТ  в  реализации  программы
основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения
и  воспитания  в  электронном  виде,  электронных  образовательных  и  информационных
ресурсов,  средств  определения  уровня  знаний  и  оценки  компетенций,  а  также  иных
объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  объективного
оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.

Доступ  к  информационным  ресурсам  информационно-образовательной  среды
школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.

При  необходимости  реализации  программы  основного  общего  образования  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  (в
период  карантина,  обучения  по  индивидуальным  учебным  планам  на  дому  и  других
подобных  ситуациях)  каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения
обеспечивается  индивидуальным  авторизированным  доступом  к  совокупности
информационных  и  электронных  образовательных  ресурсов,  информационных
технологий,  соответствующих  технологических  средств,  обеспечивающих  освоение
обучающимися  образовательных  программ  основного  общего  образования  в  полном
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как
на  территории  школы,  так  и  за  ее  пределами  (электронная  информационно-
образовательная среда).

Реализация  программы  основного  общего  образования  с  применением
электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий осуществляется  в
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соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
-  доступ к  учебным планам,  рабочим программам учебных предметов,  учебных

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
учебных предметов,  учебных курсов  (в  том числе внеурочной деятельности),  учебных
модулей  посредством  сайта  школы  по  ссылке  (http://school25-kor.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie);

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе
выполненных им работ и результатов выполнения работ;

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
программы основного общего образования;

-  проведение  учебных  занятий,  процедуры  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
посредством сети Интернет.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников,  ее
использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Условия  использования  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивают  безопасность  хранения  информации  об  участниках  образовательных
отношений,  безопасность  цифровых  образовательных  ресурсов,  используемых  школой
при  реализации  программ  основного  общего  образования,  безопасность  организации
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.5.1  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Для  обеспечения  реализации  программы  основного  общего  образования  школа
укомплектована  кадрами,  имеющими необходимую  квалификацию для  решения  задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными

работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки
и реализации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующей образовательную программу основного общего образования.

Укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и
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реализации  характеризуется  наличием  документов  о  присвоении  квалификации,
соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы,
служат  квалификационные  характеристики,  отвечающие  квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах.

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в
профессиональном  стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель,  учитель)»  обобщенные трудовые функции,  которые выполняет работник,
занимающий данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и
реализации  характеризуется  также  результатами  аттестации  –  установленными
квалификационными категориями.

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе.

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации  находятся.  Проведение  аттестации  в  отношении  педагогических
работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными
комиссиями,  формируемыми  уполномоченными  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации:

Обеспеченность школы педагогическими кадрами.

Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляют 26 педагогов

Педагоги имеют звания и награды:
• «Заслуженный учитель Кубани»  – 2;
• «Отличник народного просвещения»  – 2;
• «Почётный работник общего образования»  –  2;
• Награждены грамотой МО Российской Федерации  – 2 чел.;
• победители конкурса лучших учителей на грант Президента России – 1;
• Призеры районного конкурса «Учитель года» - 3.

Установление квалификационной категории (из учителей 5-9 кл):
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Высшую категорию имеют – 13 человек
Первую – 4  человека  
Соответствие должности «учитель» - 5 человек

    Курсовую переподготовку по требованиям ФГОС прошли – 100%  

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового  потенциала  школы  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность  профессионального развития педагогических и  иных работников
школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования  характеризуется  долей  работников,  периодически
повышающих  квалификацию.  Все  педагогические  работники  школы,  привлекаемые  к
реализации  программы  основного  общего  образования,  получили  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме  стажировки  в  организациях,  деятельность  которых  связана  с  разработкой  и
реализацией  программ  основного  общего  образования,  имеющие  соответствующую
лицензию.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических  работников  с целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:

-  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного
уровня педагогических работников,  участвующих в  разработке и  реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  является  система
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС ООО.

Актуальные  вопросы  реализации  программы  основного  общего  образования
рассматриваются  методическими  объединениями,  действующими  в  школе,  а  также
методическими  и  учебно-методическими  объединениями  в  сфере  общего  образования,
действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими  работниками  школы  системно  разрабатываются  методические
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических
тем,  обеспечивающих  необходимый  уровень  качества  как  учебной  и  методической
документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы
основного общего образования относятся:
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№ Методическая тема
Раздел образовательной
программы, связанный
с методической темой

ШМО
разрабатывающего
методическую тему

1. Технология 
оценивания 
достижений 
планируемых 
образовательных 
результатов 
учащихся в 
соответствии с 
новыми 
требованиями ФГОС

Целевой раздел (Система 
оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы)
Содержательный раздел 
(Рабочие программы 
учебных предметов, учебных
курсов, учебных модулей)

Объединение учителей 
математики

2. Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
учебного предмета в 
условиях реализации 
нового
ФГОС

Содержательный раздел 
(Рабочие программы 
учебных предметов, учебных
курсов, учебных модулей)
Организационный раздел 
(Учебно-методические 
условия реализации ООП 
ООО)

Объединение учителей 
русского языка и 
литературы

3.5.2  Описание  психолого-педагогических  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогические  условия  реализации  программы  основного  общего
образования обеспечивают:

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и
среднего общего образования;

2)  социально-психологическую  адаптацию  обучающихся  к  условиям  школы  с
учетом  специфики  их  возрастного  психофизиологического  развития,  включая
особенности адаптации к социальной среде;

3)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
работников  школы  и  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся;

4)  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм  поведения,
агрессии и повышенной тревожности;

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами
(педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом,  тьютором,
социальным педагогом) участников образовательных отношений:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья

обучающихся;
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учетом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;

создание условий для последующего профессионального самоопределения;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
6)  индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников

образовательных отношений, в том числе:
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего

образования, развитии и социальной адаптации;
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
обучающихся с ОВЗ;
педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  школы,

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
7)  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);
8)  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);

9)  осуществление  мониторинга  и  оценки  эффективности  психологических
программ  сопровождения  участников  образовательных  отношений,  развития
психологической службы школы.

В  школе  психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  программы
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

— педагогом-психологом 1;
— социальным педагогом 1.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие

формы психолого-педагогического сопровождения как:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

которая проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
педагогом-психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
школы;

- профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.5.3  Финансово-экономические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  осуществляется  на  основе
нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и  доведения средств на
реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.

МаНОУ СОШ №25 им Маршала Г.К. Жукова самостоятельно устанавливает систему
оплаты  труда  и  стимулирования  работников  в  локальных  нормативных  актах  школы,
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школы предусматривает:

 дифференцированный рост  заработной платы учителей,  создание  механизма
связи  заработной  платы  с  качеством  психолого-педагогических,  материально-
технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью
их труда;
 повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);
 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих
выплат,  распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда
работников и не являющихся компенсационными выплатами;
 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и
стимулирующую части.  
 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка  к  урокам  и  другим  видам  занятий,  изготовление  дидактического
материала  и  методических  пособий  и  т.п.,  работа  с  родителями,  консультации  и
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями).

В  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  реализующих  программу
основного  общего  образования,  нормативными  правовыми  актами  учредителя  и  (или)
локальными нормативными актами устанавливается:

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
 соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического  и  административно-
управленческого, обслуживающего персонала 74,89% к 25,11%; соотношение общей
составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату труда
педагогического  работника  в  соответствии  с  количеством  проведенных  им  часов
аудиторных  занятий  и  численностью  обучающихся,  а  также  часов  неаудиторной
занятости)  и  специальной  составляющей  базовой  части  ФОТ  (обеспечивающей
компенсационные  выплаты,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  а  также  выплаты  за  приоритетность  учебной
программы (предмета) и др.).

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 
общего образования

Материально-технические  условия  реализации  программы  основного  общего
образования обеспечивают:

1)  возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения  программы
основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС;

2) соблюдение:
- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;
-  социально-бытовых  условий  для  обучающихся,  включающих  организацию
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питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;
-  социально-бытовых  условий  для  педагогических  работников,  в  том  числе

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических
работников;

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;
- требований охраны труда;
-  сроков  и  объемов  текущего  и  капитального  ремонта  зданий  и  сооружений,

благоустройства территории;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам

инфраструктуры школы.
Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и

родная  литература",  "Иностранные  языки",  "Общественно-научные  предметы",
"Искусство",  "Труд  (Технология)",  "Физическая  культура  и  Основы  безопасности  и
защиты  Родины"  оснащены  комплектами  наглядных  пособий,  карт,  учебных  макетов,
специального  оборудования,  обеспечивающих  развитие  компетенций  в  соответствии  с
программой основного общего образования.

Кабинеты  естественнонаучного  цикла,  в  том  числе  кабинеты  физики,  химии,
биологии,  оборудованы  комплектами  специального  лабораторного  оборудования,
обеспечивающего  проведение  лабораторных  работ  и  опытно-экспериментальной
деятельности в соответствии с программой основного общего образования.

В  школе  локальными  актами  закреплены  перечни  оснащения  и  оборудования,
обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными  источниками  оценки  материально-технических  условий
образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  ООО,  лицензионные
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г.
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего  образования  (в  соответствии  с  действующим  Приказом  Министерства
просвещения РФ);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  соответствующих  современным  условиям  обучения,  необходимого  при
оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по
содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,  критериев  его
формирования  и  требований  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

В зональную структуру школы включены:
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
 входная зона;
 учебные кабинеты, мастерские;
 лаборантские помещения;
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 библиотека  с  рабочими  зонами:  книгохранилищем,  медиатекой,  читальным
залом;

 музей;
 актовый зал;
 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);
 пищевой блок;
 административные помещения;
 гардеробы;
 санитарные узлы (туалеты);
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.
Состав и площади помещений предоставляют условия для:
 получения  основного  общего  образования  согласно  избранным направлениям

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений;
 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели,

в  том  числе  специализированной,  и  учебного  оборудования,  отвечающих  специфике
учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят:
Учебных кабинетов  – 19.

 Из них:
 русского языка и литературы - 2
 математики-3
 географии-1
  биологии - 1
  химии -1
 физики-1
 информатики и ИКТ-1
 английского языка-1
  истории, обществознания – 2
 кубановедения-1
 ИЗО,  технологии -2
 ОБЖ – 1
 Музыки – 1
 кабинеты  структурного  подразделения  Центр  цифрового  и  гуманитарного

образования «Точка роста»
Учебные кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с  пространством для размещения часто используемого

оснащения;
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
 демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
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 учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям

учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к  особенностям  обучения,  имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр.
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ

безопасности  жизнедеятельности,  изобразительного  искусства,  музыки,  а  также  в
помещениях  для  реализации  программ  по  специальным  предметам  и  коррекционно-
развивающим  курсам  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования
предусматривается наличие специализированной мебели.

Состояние  оснащения  учебных  кабинетов  и  иных  учебных  подразделений
представлено в таблице.

Таблица
Оснащение учебных кабинетов

№
п/п

Компоненты 
структуры 

школы

Оборудование 
и оснащение

1 Учебные 
кабинеты 
русского языка, 
литературы, 
родного 
русского языка, 
родной русской 
литературы (№ 
11,16)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 
портретов писателей, литературоведов и лингвистов; словари 
языковые фундаментальные; словари, справочники, энциклопедии 
языковые и литературоведческие для учителей; словари школьные 
раздаточные для 5-11 классов; комплект репродукций картин для 
уроков развития речи и литературы
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

2 Учебные 1. Нормативные документы, локальные акты
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кабинеты 
иностранного 
языка (№8  )

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 
портретов иностранных писателей
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

3 Учебные 
кабинеты 
истории и 
обществознания
(№13,14 )

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 
портретов исторических деятелей; атлас по истории с комплектом 
контурных карт; Конституция Российской Федерации; 
Государственные символы Российской Федерации; карты 
демонстрационные по курсу истории и обществознания
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

4 Кабинет 
географии (№ 
10)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Демонстрационное оборудование и приборы
Основное оборудование
- Комплект инструментов и приборов топографических
- Школьная метеостанция
- Барометр-анероид
- Курвиметр
- Гигрометр (психрометр)
Комплект цифрового оборудования
Лабораторное оборудование
Основное оборудование
- Компас ученический
- Рулетка
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Комплект для проведения исследований окружающей среды
Натуральные объекты
Основное оборудование
- Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 
почв
Модели
Основное оборудование
- Глобус Земли физический
- Глобус Земли политический
- Интерактивный глобус
- Теллурий
- Модель строения земных складок и эволюции рельефа
- Модель движения океанических плит
- Модель вулкана
- Модель внутреннего строения Земли
- Модель-аппликация природных зон Земли
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
- Комплект портретов для оформления кабинета
- Раздаточные учебные материалы по географии
Дополнительное вариативное оборудование
- Карты настенные
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

5 Кабинет музыки
(№ 18)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ, колонки)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные 
инструменты)
Основное оборудование
- Музыкальный центр
- Набор шумовых инструментов
- Пианино акустическое/цифровое
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

7 Кабинет физики 
(№ 1)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…)
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3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ, ИД, проектор)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, энциклопедии, 
задачники)
5. Учебно-методические материалы
6. Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)
Основное оборудование
- Цифровая лаборатория по физике для учителя
- Цифровая лаборатория по физике для ученика
- Весы технические с разновесами
- Комплект для лабораторного практикума по оптике
- Комплект для лабораторного практикума по механике
- Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике
- Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 
генератором)
- Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 
(солнечной, ветровой энергии, био-, механической и 
термоэлектрической энергетики)
- Амперметр лабораторный
- Вольтметр лабораторный
- Колориметр с набором калориметрических тел
- Термометр лабораторный
Дополнительное вариативное оборудование
- Комплект ГИА-лаборатории по физике
7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект наглядных пособий для постоянного использования
8. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
9. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся
Оборудование лаборантской кабинета физики
Основное оборудование
- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
- Кресло учителя
- Стол лабораторный моечный
- Сушильная панель для посуды
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения посуды
- Лаборантский стол
- Стул лабораторный регулируемый по высоте
- Система хранения таблиц и плакатов

8 Кабинет химии 
(№ 2)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Автоматизированное рабочее место учителя, стол 
преподавателя щитовой конструкции, копмплект столов 
химической демонстрации.
3. Стол ученический двухместный с сантехникой – 14 шт.
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии, задачники…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 
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лаборатории
Основное оборудование
- Столик подъемный демонстрационный
- Шкаф сушильный ШСУ
- Штатив лабораторный
- Шкаф вытяжной стационарный
- Аппарат Киппа
- Горелка универсальная
- Прибор для опытов по химии с электрическим током 
(лабораторный)
- Прибор для окисления спирта над медным катализатором
- Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
- Дистиллятор
Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 
лаборатории
Основное оборудование
- Электроплитка
- Баня комбинированная лабораторная
- Весы для сыпучих материалов
- Прибор для получения газов (ППГ)
- Спиртовка лабораторная литая
- Набор посуды для реактивов
- Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов 
по химии
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории
Основное оборудование
- Комплект колб демонстрационных
- Набор пробок резиновых
- Пробирка Вюрца
- Пробирка двухколенная
- Соединитель стеклянный
- Зажим винтовой
- Зажим Мора
- Шланг резиновый
- Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный
- Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса
- Комплект мерных колб малого объема
- Комплект мерных колб
- Комплект мерных цилиндров стеклянных
- Комплект воронок стеклянных
- Комплект стаканов пластиковых
- Комплект стаканов химических мерных
- Комплект ступок с пестиками
- Трубка стеклянная
- Чаша кристаллизационная
- Щипцы тигельные
- Бюретка
- Пробирка
- Банка под реактивы стеклянная из темного стекла
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- Набор склянок для растворов реактивов
- Палочка стеклянная
- Штатив для пробирок
- Штатив лабораторный химический
- Комплект ершей для мытья химической посуды
- Комплект халатов для работы в лаборатории
- Сушильная панель для посуды
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 
(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 
лаборатории
Основное оборудование
- Комплект моделей кристаллических решеток
- Набор для моделирования строения неорганических веществ
- Набор для моделирования строения органических веществ
- Набор для моделирования электронного строения атомов
- Комплект коллекций
- Комплект химических реактивов
7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия
- Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева
- Пособия наглядной экспозиции
8. Методические рекомендации по использованию различных 
групп учебно-наглядных пособий
9. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся
Оборудование лаборантской кабинета химии
Основное оборудование
- Сушильная панель для посуды
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный
- Шкаф для хранения химических реактивов
- Шкаф для хранения посуды
- Шкаф вытяжной
- Лаборантский стол
- Шкаф сушильный
- Резиновые перчатки

9 Кабинет 
биологии (№6 )

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 
учащегося…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии, задачники…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационное оборудование и приборы
Основное оборудование
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- Комплект влажных препаратов демонстрационный
- Комплект гербариев демонстрационный
- Комплект коллекций демонстрационный
- Микроскоп демонстрационный
- Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе
Дополнительное вариативное оборудование
- Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 
инструменты)
Основное оборудование
- Палочка стеклянная
- Зажим пробирочный
- Ложка для сжигания веществ
- Спиртовка лабораторная литая
- Штатив для пробирок
- Воронка лабораторная
- Колба коническая
- Пробирка
- Стакан
- Ступка фарфоровая с пестиком
- Цилиндр мерный
- Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 
зоологии, общей биологии
- Микроскоп школьный с подсветкой
- Компьютеризированный комплекс для проведения 
демонстрационных и лабораторных работ по биологии, 
экологии, естествознания
Модели, муляжи, аппликации
Основное оборудование
- Комплект моделей-аппликаций демонстрационный
- Комплект анатомических моделей демонстрационный
- Набор палеонтологических муляжей
- Комплект ботанических моделей демонстрационный
- Комплект зоологических моделей демонстрационный
- Комплект муляжей демонстрационный
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
- Комплект портретов для оформления кабинета
7. Методические рекомендации по использованию различных 
групп учебно-наглядных пособий  
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся
Лаборантская для кабинета биологии  
Основное оборудование
- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
- Кресло учителя
- Шкаф для хранения учебных пособий
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- Шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся на 
ключ
- Шкаф для хранения посуды

10 Кабинеты 
математики 
(№4,12 )

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося, комплект 
чертежного оборудования и приспособлений…)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, энциклопедии, 
задачники…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационное оборудование и приборы
Модели
Основное оборудование
-Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

11 Кабинеты 
информатики 
(№9 )

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося …)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ, ИД)
Технические средства
Основное оборудование
- Источник бесперебойного питания
- Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации)
- Пакет программного обеспечения для обучения языкам 
программирования
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, энциклопедии, 
задачники…)
5. Учебно-методические материалы
6. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
7. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

12 Кабинеты 
технологии 
(№20,21 )

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося …)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 
энциклопедии…)
5. Учебно-методические материалы
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Станочное оборудование
Токарный станок по дереву
Токарный станок по металлу ТВ 7
Горизонтально фрезерный станок
Сверлильный станок
Электроточило
Ручная дисковая пила
Ручной инструмент
Набор инструмента «Всё для дома»
Набор инструмента «Умелые руки»
Ножовки по дереву
Лобзики по дереву
Молотки
Стамески
Резцы для токарной обработки древесины
Рубанки
Набор отвёрток по 4 штуки
Штангенциркули
Ножницы по металлу
Зубило
Кернеры
Набор свёрл по металлу
Набор свёрл по дереву
Заклёпочник
Степлер монтажный
Надфиль (набор)
Очки защитные
Угольники
Напильники Электрифицированный инструмент
Электровыжигатели
Электролобзик
Электродрель (ручная)Печатные пособия
Учебники «Индустриальные технологии. 5 класс»
Учебники «Индустриальные технологии. 6 класс»
Учебники «Индустриальные технологии. 7 класс»
Таблицы «Электробезопасность».
Таблицы  «Обработка древесины»
Таблицы «Обработка металлов»
Таблицы «Ручной слесарный инструмент»
Таблицы «Слесарное дело»
Методическое пособие «Индустриальные технологии. 5 
класс» А.Т. Тищенко
Методическое пособие «Индустриальные технологии. 6 
класс» А.Т. Тищенко
Методическое пособие «Индустриальные технологии. 7 
класс» А.Т. Тищенко
Технологические карты на изготовление изделий
Карточки для проверки знаний учащихся 5-8 класс
Стенды и наглядные пособия
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Образцы изделий из древесины и фанеры
Образцы шиповых соединений
Столярный инструмент
Профили сортового проката
Изготовление изделий из беллой жести

Технические средства обучения
Ноутбук
Электронно-звуковые пособия презентации к уроку (учебно-
методический материал на цифровых носителях)
Материально-техническое обеспечение
 «Точки роста».
Электроинструмент
Аккумуляторная дрель - винтовёрт
Электролобзик
Гравёр (мультитул)
Штангенциркуль цифровой
Ручной инструмент
Лобзики по дереву
Набор свёрл
Набор бит 
Канцелярский нож
Набор пилок для лобзика 
Лазерный принтер (ксерокс копир)
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

13 Кабинет основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти (№ 3)

1. Нормативные документы, локальные акты
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 
учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося …)
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…)
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, энциклопедии 
…)
5. Учебно-методические материалы
6. Демонстрационное оборудование и приборы
Демонстрационное оборудование и приборы
Основное оборудование
- Цифровая лаборатория по ОБЖ
- Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки
- Дозиметр
- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 
индикацией показателей
- Защитный костюм
- Измеритель электропроводности, кислотности и температуры
- Компас-азимут
- Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
- Макет гранаты Ф-1
- Макет гранаты РГД-5
- Респиратор
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 
помощи
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Основное оборудование
- Дыхательная трубка (воздуховод)
- Гипотермический пакет
- Индивидуальный перевязочный пакет
- Индивидуальный противохимический пакет
- Бинт марлевый медицинский нестерильный
- Бинт марлевый медицинский нестерильный
- Вата медицинская компрессная
- Косынка медицинская (перевязочная)
- Повязка медицинская большая стерильная
- Повязка медицинская малая стерильная
- Булавка безопасная
- Жгут кровоостанавливающий эластичный
- Комплект шин складных средний
- Шина проволочная (лестничная) для ног
- Шина проволочная (лестничная) для рук
- Носилки санитарные
- Лямка медицинская носилочная
- Пипетка
- Термометр электронный для измерения температуры тела
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты
Основное оборудование
- Комплект массо-габаритных моделей оружия
- Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами
- Стрелковый тренажер
- Макет простейшего укрытия в разрезе
- Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
- Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена
- Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 
взрослого и ребенка
7. Методические рекомендации по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности обучающихся

Спортивный  зал,  включая  помещение  для  хранения  спортивного  инвентаря,  в
соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен:

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и
спортивным играм;

 стеллажами для спортивного инвентаря;
 комплектом скамеек.
Библиотека включает:
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
 стеллажи  библиотечные  для  хранения  и  демонстрации  печатных  и

медиапособий, художественной литературы;
 стол для выдачи учебных изданий;
 шкаф для читательских формуляров;
 картотеку;
 столы  ученические  (для  читального  зала,  в  том  числе  модульные,

компьютерные);
 стулья ученические, регулируемые по высоте;
 кресла для чтения.
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3.5.4.  Учебно-методические условия,  в том числе условия информационного
обеспечения,  реализации основной образовательной программы основного общего
образования

Учебно-методические  условия,  в  том  числе  условия  информационного
обеспечения,  реализации  программы  основного  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная  среда  школы  включает  комплекс
информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые  образовательные
ресурсы,  совокупность  технологических  средств  ИКТ:  компьютеры,  иное  ИКТ-
оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему  современных  педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной
среде.

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и

сервисов цифровой образовательной среды;
-  безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой

образовательной среды;
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
-  информационное  сопровождение  проектирования  обучающимися  планов

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
-  мониторинг  и  фиксацию  хода  и  результатов  образовательной  деятельности;

мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;
-  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в
том  числе  в  рамках  дистанционного  образования  с  соблюдением  законодательства
Российской Федерации;

-  дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  и  иными  заинтересованными
организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

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.

Основными компонентами ИОС школы являются:
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету
обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

-  фонд  дополнительной  литературы  (художественная  и  научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания);

-  учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  модели,  печатные,
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);
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-  информационно-образовательные  ресурсы  Интернета,  прошедшие  в
установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся
к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-  технические  средства,  обеспечивающие  функционирование  информационно-

образовательной среды;
-  программные  инструменты,  обеспечивающие  функционирование

информационно-образовательной среды;
-  служба  технической  поддержки  функционирования  информационно-

образовательной среды.
Основой  информационно-образовательной  среды  являются  общешкольные

технические средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и
процесса управления школой. Все кабинеты школы оснащены компьютером, проектором,
колонками, выходом в сеть Интернет.

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  использования
дистанционных  технологий  и  электронного  обучения,  а  также  дистанционное
взаимодействие  школы  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами
управления.

Характеристика информационно-образовательной среды школы

№
п/п

Компоненты 
информационно-

образовательной среды

Наличие 
компонентов

ИОС

Сроки создания
условий 

в соответствии 
с требованиями
ФГОС (в случае

полного или
частично отсутствия

обеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме по каждому предмету, курсу, модулю 
обязательной части учебного плана ООП ООО
в расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося

100%

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 

100%
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обучающегося

3. Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, 
периодических изданий, в том числе 
специальных изданий для обучающихся с ОВЗ

100%

4. Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения):
натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 
материалов, наборы для экспериментов, 
коллекции народных промыслов и др.);

модели разных видов;
печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных 
материалов и др.);

экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы),

мультимедийные средства (электронные 
приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, 
тренажеры, и др.)

80%

50%
100%

100%

100%

в течение
2023-2024 уч.г.

в течение
2023-2024уч.г.

5. Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета (обеспечен доступ для всех 
участников образовательного процесса)

100%

6. Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура

100%

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-
образовательной среды

100%

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно-
образовательной среды

100%

9. Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды

+

Информационно-образовательная среда школы дает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе

при обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную систему школы «Сетевой Город», в том числе через Интернет,
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размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы;
- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах,

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;

- размещения продуктов познавательной,  учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа  ресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудио  видеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьной газеты «Юность»;
-  обеспечения  технической,  методической  и  организационной  поддержки

деятельности  школы:  разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;
подготовка  локальных  актов  школы;  подготовка  программ  совершенствования
информационной компетентности работников школы и т.д.;

-  отображения образовательной деятельности в  информационно-образовательной
среде:  размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка,  файлы  с  заданиями,
видеофильмы  для  анализа,  географическая  карта  и  т.п.);  результаты  выполнения
аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.

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;

-  участие  в  массовых мероприятиях (конференциях,  собраниях,  представлениях,
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Администрацией  школы  определяются  необходимые  меры  и  сроки  по

модернизации  информационно-образовательной  среды  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ООО.

При  освоении  ООП  основного  общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ
информационно-образовательная  среда  школы  учитывает  состояние  здоровья
обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением

566



ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения
ИКТ организуется учредителем школы.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  программы
основного  общего  образования  направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и
устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательных  отношений  к  любой
информации,  связанной  с  реализацией  программы  основного  общего  образования,
достижением планируемых результатов,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями ее осуществления.

Школой  предоставляется  не  менее  одного  учебника  из  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных
организациями,  входящими в перечень организаций,  осуществляющих выпуск учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы
основного  общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по  каждому  учебному
предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так
и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме,
выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,  осуществляющих
выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы
основного  общего  образования  на  каждого  обучающегося  по  каждому  учебному
предмету,  учебному курсу  (в  том числе  внеурочной деятельности),  учебному модулю,
входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы,
формируемую участниками образовательных отношений.

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным
ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.

Библиотека  школы  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана  и  имеет  фонд  дополнительной
литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую  художественную  и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию программы основного общего образования.
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