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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования

(ООП ООО) разработана в соответствии:
¾ с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования - приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения
России от 18.07.2022 № 568);

¾ с положениями Федеральной образовательной программы
основного общего образования – приказ Минпросвещения России
от 18.05.2023 №  370 «Об утверждении федеральной
образовательной программы основного общего образования».
Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ

«ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» в соответствии с Приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации» (с изменениями и
дополнениями от 07.05.2021, приказ № 629).

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, в
соотношении 70% к 30%. На основании этого к разработке и реализации
ООП ООО привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные
партнеры. ООП рассматривается на заседании Педагогического совета и
утверждается приказом директора МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА».

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ
«ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» являются основными механизмами
реализации Основной образовательной программы основного общего
образования.

Содержание и формы организации образовательной деятельности,
определенные ООП основного общего образования, корректируются,
меняются, дополняются на основе внесенных изменений во ФГОС основного
общего образования и Федеральную образовательную программу основного
общего образования. Изменения учитывают опыт деятельности
педагогического коллектива МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» по



развитию содержания образования и созданию современных условий
обучения.

Целями реализации ООП ООО являются:
¾ организация учебного процесса с учётом целей, содержания и

планируемых результатов основного общего образования, отражённых
в ФГОС ООО;

¾ создание условий для становления и формирования личности
обучающегося;

¾ 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:
¾ 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;

¾ 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;

¾ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;

¾ достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;

¾ обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;

¾ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,
студий и других, организацию общественно полезной деятельности;

¾ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

¾ участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии социальной
среды МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»;

¾ 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;

¾ создание условий для сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение
их безопасности.
ООП ООО учитывает следующие принципы:

1) принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях,
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым
результатам и условиям обучения на уровне основного общего
образования;

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» ведет обучение на
федеральном государственном русском языке и создает условия для
реализации  права получения образования обучающимися на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации на основе ст. 12
и ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3) 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);

4) 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;

5) 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;

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

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

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

9) 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 соответствуют требованиям,
предусмотренным:
Ø 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;

Ø 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.

ООП ООО МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» 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  учебной неделе.

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 локальными
нормативными актами МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА».

Общая характеристика Основной образовательной программы
Образовательная программа основного общего образования МБОУ

«ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» включает разделы: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел
1.Пояснительная

записка
2.Планируемые

результаты
освоения ООП
ООО

3.Система
оценки

1.Рабочие программы
учебных предметов,
курсов внеурочной
деятельности

2.Программа
формирования
универсальных учебных
действий

1. Учебный план
основного общего
образования

2. План внеурочной
деятельности

3. Календарный учебный
график

4. Календарный план



освоения
обучающимися
ООП ООО

3.Рабочая программа
воспитания

4. Программа
коррекционной работы

воспитательной работы
5. Система условий

реализации ООП ООО

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы основного
образования:

федеральный учебный план,
федеральные рабочие программы учебных предметов,
федеральная рабочая программа воспитания,
федеральный календарный учебный график,
федеральный календарный план воспитательной работы –
 - являются основой для разработки учебного плана основного общего

образования, рабочих программ учебных предметов, рабочей программы
воспитания, календарного учебного графика, календарного плана
воспитательной работы МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА».

Содержание ФОП ООО определяет единые для Российской Федерации
базовые объем и содержание образования уровня основного общего
образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
основного общего образования

/Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стадарта
основного общего образования»/

Личностные результаты
В области гражданского воспитания
¾ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
¾ активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
¾ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
¾ понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
¾ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;

¾ представление о способах противодействия коррупции;
¾ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
¾ готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
В области патриотического воспитания
¾ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;



¾ ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

¾ уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.

В области духовно-нравственного воспитания
¾ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
¾ готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
¾ активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в

условиях индивидуального и общественного пространства.
В области эстетического воспитания
¾ 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;

¾ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

¾ стремление к самовыражению в разных видах искусства.
В области физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия
¾ осознание ценности жизни;
¾ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

¾ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

¾ соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;

¾ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

¾ умение принимать себя и других, не осуждая;
¾ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
¾ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека.
В области трудового воспитания
¾ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;

¾ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания;

¾ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

¾ готовность адаптироваться в профессиональной среде;
¾ уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
¾ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.



В области экологического воспитания
¾ ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

¾ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

¾ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
¾ осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
¾ готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

В области ценностей научного познания
¾ ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

¾ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
¾ овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:
¾ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

¾ способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

¾ способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и
компетенции из опыта других;

¾ навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи,  понятия,  гипотезы об объектах и
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний
и компетентностей, планировать свое развитие;

¾ умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами
понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства
при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами
и представлениями в области концепции устойчивого развития;

¾ умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
¾ умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
¾ способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать

происходящие изменения и их последствия;
¾ воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
¾ оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
¾ формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации;



¾ быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты
Универсальные учебные познавательные действия:
1) базовые логические действия:

¾ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
¾ устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
¾ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
¾ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
¾ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
¾ выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
¾ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
¾ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно
выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
¾ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
¾ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
¾ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
¾ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

¾ оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);

¾ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

¾ 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:
¾ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

¾ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;

¾ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

¾ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;

¾ оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;



¾ эффективно запоминать и систематизировать информацию.
¾ Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) общение:

¾ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения;

¾ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
¾ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

¾ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

¾ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения;

¾ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

¾ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

¾ 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:
¾ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

¾ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

¾ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

¾ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные);

¾ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

¾ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

¾ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность
к предоставлению отчета перед группой.

¾ Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального
интеллекта обучающихся.

Универсальные учебные регулятивные действия:
1) самоорганизация:



¾ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
¾ ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
¾ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

¾ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об
изучаемом объекте;

¾ делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

¾ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
¾ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
¾ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
¾ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей
ситуации;

¾ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

¾ оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:

¾ различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
¾ выявлять и анализировать причины эмоций;
¾ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
¾ регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
¾ осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
¾ признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
¾ принимать себя и других, не осуждая;
¾ открытость себе и другим;
¾ осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты
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 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 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
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.

Литература
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее

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

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

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

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

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;
художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода,
элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический);
сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),
лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог,
монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст,
психологизм;сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение;
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое
восклицание; инверсия; повтор, анафора; 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"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть
"Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А.
Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-
Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М.
Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова;
стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А.
Шолохова "Судьба человека"; поэма А.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, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П.



Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);не менее
чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г.  Гамзатов,  О.Ф.  Берггольц,  И.А.  Бродский,
А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов,
А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М.
Сервантеса, У. Шекспира;

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

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение,  формировать и
обогащать свой круг чтения, в том числе за 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.

Иностранный язык
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;

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 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.

Математика
(«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»)

 /базовый уровень/
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;

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;

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.

Математика
(«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»)

 /углубленный уровень/
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;

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,
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 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.

Информатика
/базовый уровень/

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

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, C#, 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 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 IT-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).

Информатика
/углубленный уровень/

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и
обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для
решения учебных и практических задач; умение свободно оперировать единицами
измерения информационного объема и скорости передачи данных;

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами
счисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми
числами в позиционных системах счисления;

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам;
понимание основных принципов кодирования информации различной природы: числовой,
текстовой (в различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном
представлении), аудио;

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция,
логическое выражение; умение записывать логические выражения с использованием
дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять
истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него
переменных, строить таблицы истинности для логических выражений, восстанавливать
логические выражения по таблице истинности, записывать логические выражения на
изучаемом языке программирования;

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина
ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и
деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить
кратчайший путь в заданной графе;



6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия
профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование
понятиями "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать
подходящий алгоритм для решения задачи;

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция
присваивания, арифметические и логические операции, включая операции
целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать программы на
современном языке программирования общего назначения: Python, C++ (JAVA, С#),
реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием ветвлений,
циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на
простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов,
минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и
выполнения полученной программы в используемой среде разработки;

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов
данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать
простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение
использовать простые приемы динамического программирования, бинарного поиска,
составлять и реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы;

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов
компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального
компьютера с 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 и облачными хранилищами с использованием
графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять
и архивировать файлы и каталоги;

10) свободное 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;

11) 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, использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его
элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с
использованием встроенных функций с использованием абсолютной, относительной,
смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного
моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; оценивать
адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;

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

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

14) 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;



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

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;

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.

История России / учебный курс/
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.

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. 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.
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.

Обществознание
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;

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.

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;

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.

Физика
/базовый уровень/

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, электризациятел, взаимодействие
электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,
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, 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.

Физика
/углубленный уровень/

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания
закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании
культуры моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли
эксперимента в физике и о выдающихся физических открытиях, 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), движении как способе существования
материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение
уверенно различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное
движение, свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие
тел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела,
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное
движение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания),
резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, интерференция и
дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и
сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и
кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное
натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие



электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, действия
электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное
распространение, отражение и преломление света, полное внутреннееотражение 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; решать практические задачи,
выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений;

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка
физики и использование их для решения учебных и практических 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, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения
вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для
участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного
распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины;

4) навык 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
или цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью
усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение
обосновать выбор метода измерения;

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

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах
наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход
опыта и записывать его результаты, формулировать выводы;

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение
планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из
избыточного набора оборудования, вычислять значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом оцененной погрешности результатов измерений;

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

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей
(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения
газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома,
нуклонная модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными
физическими моделями, строить простые физические модели реальных процессов и
физических явлений и выделять при этом существенные и второстепенные свойства
объектов, процессов, явлений; умение применять физические модели для объяснения



физических процессов и решения учебных задач;
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные

задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений
физических величин, применения знаний из разных разделов курса физики в контексте
ситуаций практико-ориентированного характера; умение выбирать адекватную
физическую модель; умение выявлять причинно-следственные связи и выстраивать
логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений,
физические законы, закономерности и модели;

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую
модель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, в
частности, умение записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять
недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи,
необходимых законов и формул, использовать справочные данные; умение применять
методы анализа размерностей; умение находить и использовать аналогии в физических
явлениях, использовать графические методы решения задач, проводить математические
преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической
величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение определять
размерность физической величины, полученной при решении задачи;

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач; 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 ИКТ; 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 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, представлять результаты проектной или исследовательской деятельности,
используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией;

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное
исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования,
выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно
планировать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением
плана действий и корректировать его;

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности,
связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях
физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как
сферу будущей профессиональной деятельности; сформированность мотивации к
продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общего
образования.



Химия
/базовый уровень/

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, 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 -
IIА 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;
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.

Химия
/углубленныйй уровень/

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

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса
смеси, мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация
вещества в растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные
соединения, энергетический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь,
кристаллические решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная
кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная);

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его
следствия, закон действующих масс;

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии;
2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов

(кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов);
умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением
электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех
периодов;

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и
предсказывать характер среды в водных растворах солей;

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических
превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и
термодинамики;

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ



(бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их
водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II,
IV), галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота,
кислородсодержащие кислоты хлора и их соли);

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении,
молярную концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу
вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям
химических реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода
продукта, значения теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с
использованием решения систем уравнений с двумя и тремя неизвестными;

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических
экспериментов:

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного
вещества; применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для
определения характера среды в растворах солей;

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III);
умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции";
умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей";
качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-,

нитрат- и нитрит-анионы.
Биология

/базовый уровень/
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;

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.

Биология
/углубленный уровень/

1) умение характеризовать систему биологических наук,  включающую в себя
молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию,
генетику и экологию;

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч.
Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона
Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов
возникновения и развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития
жизни на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных



геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема,
экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые
природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные
резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место человека в
системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции;

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии
растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности
организменного уровня организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза
растений, животных и человека;

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об
основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли
клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об основах
генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по расшифровке геномов
вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение характеризовать подходы к
анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики;

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них
моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных
из них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно
решать качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и
ненаследуемые показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их
здоровья; умение понимать и объяснять принципы современных биомедицинских
методов; умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и клинических
испытаний;

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в
пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же
признаку, различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия
ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип,
генотип, наследственность и изменчивость, генетическое разнообразие, генетические
ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать
качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и
ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных
методов создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;
понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования
продовольственной безопасности и биобезопасности;

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни;
умение оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение
свободно оперировать знаниями о причинах распространенных инфекционных
заболеваний животных и человека и о причинах распространенных болезней растений,
связывая их с жизненными циклами и организацией геномов вирусов, бактерий,
простейших и паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения
распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и принципов борьбы
с патогенами и вредителями растений;

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как
профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей
профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии,
сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее

цивилизационного наследия;



2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской
Федерации;

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в
Российской Федерации;

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов
Российской Федерации;

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим
ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного

наследия народов Российской Федерации.

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.

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;

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.

Труд(технология)
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.

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;
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).

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;
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).

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
программы основного общего образования

3.1. Общие положения
Основные направления и цели оценочной деятельности:

¾ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной аттестации и итогового контроля, основа процедур
внутреннего мониторинга МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА»,
мониторинговых исследований регионального и федерального уровней;

¾ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

¾ оценка результатов деятельности МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА», оценка
системы управления качеством образования.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «ГИМНАЗИЯ
ИМ.А.П.ЧЕХОВА».

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения
основной образовательной программы» настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка Внешняя оценка

- стартовая диагностика
- текущий контроль успеваемости
- тематическая оценка
- внутришкольный мониторинг

образовательных достижений
- промежуточная аттестация, включая

ВПР
- итоговые оценки по учебным

предметам, не включенным в ГИА.

- государственная итоговая аттестация
- независимая оценка качества

образования
- мониторинговые исследования

регионального уровня
- мониторинговые исследования

федерального уровня
- международные сопоставительные

исследования

В соответствии с ФГОС ООО внутренняя система оценки качества образования
МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» реализует системно-деятельностный, уровневый
и комплексный подходы.

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



планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с

учащимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируемых
результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности решать типовые учебные задачи. Овладение
базовым уровнем выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
- оценки предметных и метапредметных результатов;
- диагностики функциональной грамотности учащихся – способности использовать

приобретаемые знания для решения широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений;

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений учащихся и для итоговой оценки;

- использования контекстной информации для интерпретации полученных
результатов в целях управления качеством образования;

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

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и
самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических
показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с
использованием цифровых технологий.

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Метапредметные результаты
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки
метапредметных результатов является овладение:

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение,
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции,
включая общие приемы решения задач);

—  универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,
взаимодействие с  педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно

�передавать информацию и отображать предмет ное содержание и условия деятельности
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером);

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта, которая рассматривается 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.).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету. Для каждого учащегося 9 класса разрабатывается план,
который включает:

- содержание и направленность проекта;
- виды проектной деятельности;
- критерии оценки проекта;
- требования к защите проекта.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из

следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,

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

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

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

тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
оценивается по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем: умение определить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование принятого
решения; 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:  умение
раскрыть содержание работы, использовать имеющиеся знания и способы действий
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемойтемой.

3. Сформированность регулятивных действий: умение 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: умение ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить
на вопросы.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем

Базовый уровень
самостоятельно ставит проблему и
находит пути её решения;
продемонстрирована способность

Повышенный уровень
продемонстрировано свободное владение
логическими операциями, навыками
критического мышления; способность на этой



приобретать новые знания и осваивать
новые способы действий, достигать
более глубокого понимания изученного

основе приобретать новые знания и осваивать
новые способы действий, достигать более
глубокое понимание проблемы

Предметные знания и виды деятельности
Базовый уровень
Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Повышенный уровень
Продемонстрировано свободное владение
предметом, творческое применение
предметных знаний, высокий уровень
интерпретации материала.

Регулятивные действия
Базовый уровень
Работа имеет четкий план. Отдельные
компоненты выполнялись с помощью
руководителя. Наличие
аргументированности, самооценки,
самоконтроля.

Повышенный уровень
Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована, своевременно
пройдены все необходимые этапы обсуждения
и представления.

Коммуникативные действия
Базовый уровень
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Повышенный уровень
Тема ясно определена и пояснена. Текст
хорошо структурирован. Все мысли
выражены ясно, логично, последовательно,
аргументировано. Работа вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы.

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 или на общешкольной конференции. Результаты выполнения
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца
об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка
выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника МБОУ «ГИМНАЗИЯ
ИМ.А.П.ЧЕХОВА» на избранное им направление профильного образования.

Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной
основе и включает диагностические материалы по оценке функциональной
грамотности учащихся (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



3.3. Особенности оценки предметных результатов
Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием универсальных способов действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает:
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем,

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

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

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания,
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка
функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях,
приближенных к реальной жизни.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником
в ходе процедур текущего контроля успеваемости, тематической, промежуточной и
итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА»
в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном
нормативном акте МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» - Положении о
процедурах и критериях оценки предметных и метапредменых результатов.

3.4. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ
«ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» 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 проводится также
учителями с  целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры
индивидуального продвижения учащихся в освоении программы учебного предмета.
Объектом текущего контроля успеваемости являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.

Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые сроки, могут
включаться в систему накопительной оценки и служить основанием для освобождения
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Внутренняя система оценки качества образования включает процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливаются решением педагогического совета и фиксируются в Плане
контрольно-оценочной деятельности на текущий учебный год.

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
итоговой оценки определяются локальными нормативными актами МБОУ
«ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА»:

¾ Положением о внутренней оценке качества образования
¾ Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и

итоговой оценке.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
� результатов внутренней оценки индивидуальных достижений по всем предметам,

входящим в учебный план (обязательная часть);
� оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
� оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
� результатов государственной итоговой аттестации.
При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.



Педагогический совет МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы основного общего образования и выдаче документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной

деятельности, учебных модулей
 Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ «ГИМНАЗИЯ

ИМ.А.П.ЧЕХОВА» имеют статус федеральных рабочих программ и в полном объеме
соответствуют содержанию и планируемым результатам федеральных рабочих программ
учебных предметов

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
соответствуют:

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС ООО (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 с изменениями, внесенными Приказом
Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568);

2) положениям ФОП ООО (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370
«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего
образования»).

Структура
рабочей программы учебного предмета, учебного курса:

1. содержание учебного предмета, учебного курса;
2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса;
3. тематическое планирование с указанием количества академических часов на

изучение темы, электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся
учебно-методическими материалами

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «ГИМНАЗИЯ
ИМ.А.П.ЧЕХОВА» реализует Федеральные рабочие программы учебных предметов
основного общего образования по русскому языку, литературе, истории, обществозанию,
географии,труд(технология), ОБЗР:

«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным основного общего образования, предусматривают
непосредственное применение при реализации обязательной программ основного общего
федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,
«История», «Обществознание», «География», «Труд(технология)» и «Основы
безопасности и защиты Родины».

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/


Рабочие программмы учебные предметов
обязательной части учебного плана

1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» -
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200201

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» -
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200202

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» -
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200219

4. Федеральная рабочая программа учебного предмета Обществознание»
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200220

5. Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» -
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200221

6. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы
безопасности и защиты Родины» -
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200233

7 Федеральная рабочая программа учебного предмета
«Труд(технология)»
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200231

Рабочая программа
учебного предмета «Иространный язык»

Содержание программы
5 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения,
Новый год. Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда,

обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные.
Погода. Родной город/село. Транспорт.

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200201
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200202
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200219
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200220
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200221
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200233
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200231


Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:
писатели, поэты.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,

сформированных в начальной школе: диалог этикетного характера:
начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по

телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление;
выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от

предложения собеседника;
диалог  — побуждение к действию:
обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не

соглашаться на предложение собеседника;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов;
запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с
опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога  — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,

сформированных в начальной школе: создание устных связных монологических
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

— повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного содержания
прочитанного текста;

краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического
высказывания — 5—6 фраз.

Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных

в начальной школе: при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и
одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; при опосредованном
общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных
адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время
звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.

Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей,
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуни- кативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить
в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в
эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание
представленной в них информации.

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера,
отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного
характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). Объём текста/текстов для
чтения — 180—200 слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной

школе:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством,

днём рождения);
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера:
сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы

и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в
стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-
популярного характера, сообщение информационного характера. Объём текста для чтения
вслух — до 90 слов.

Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;
запятой при перечислении и обращении; апострофа. Пунктуационно правильное, в
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,
оформление электронного сообщения личного характера.



Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования
(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических
единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного
минимума). Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён
существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -
sion/-tion (discussion/invitation); образование имён прилагательных при помощи суффиксов
-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -
ly (recently); образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при
помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологи ческих форм и синтаксических конструкций
английского языка. Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в
определённом порядке. Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный
вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). Глаголы в видо-временных формах
действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена
существительные, имеющие форму только множественного числа. Имена
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. Наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения.

Социокультурные знания и умения
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого

этикета в стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания (в
ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного тематического
содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого
языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников
(Рождества, Нового года и  т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/
стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с
доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском
языке.

Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии
своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на
английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны
изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и
страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в
проведении досуга и питании). Компенсаторные умения Использование при чтении и
аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве
опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного



содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.

6 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби
современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый
предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. Переписка
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: дикие и
домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. Описание
родного города/села. Транспорт.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной
страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,

вежливо переспрашивать;
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление;
выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от

предложения собеседника;
диалог  — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;
запрашивать интересующую информацию;
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на
речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога —  до 5  реплик со стороны каждого собесед ника.  Развитие
коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов
речи: — описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика
(черты характера реального человека или литературного персонажа); —
повествование/сообщение; 6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного
текста; краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые



слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического
высказывания — 7—8 фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При опосредованном
общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных
адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова,
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время
звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.

Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание
текста по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для
понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить
в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение несплошных
текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе
рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение
информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный
рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). Объём текста/текстов для чтения —
250—300 слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов,

словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с
нормами, принятыми в англоговорящих странах; написание электронного сообщения
личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по
переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять
обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов;
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план,
иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с



соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным
правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения
вслух — до 95 слов.

Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;
запятой при перечислении и обращении; апострофа. Пунктуационно правильное, в
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,
оформление электронного сообщения личного характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной
речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая
650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для
рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного мини мума).
Основные способы словообразования: аффиксация: образование имён существительных
при помощи суффикса -ing (reading); образование имён прилагательных при помощи
суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). Синонимы.
Антонимы. Интернациональные слова.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка. Сложноподчинённые предложения с придаточными
определительными с союзными словами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as. Все типы вопросительных
предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в
Present/Past Continuous Tense. Глаголы в видо-временных формах действительного залога
в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. Модальные глаголы и их
эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). Слова, выражающие
количество (little/a little, few/a few). Возвратные, неопределённые местоимения (some, any)
и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и произ водные
(everybody, everything, etc.) в повествовательных (ут вердительных и отрицательных) и
вопросительных предложе ниях. Числительные для обозначения дат и больших чисел
(100— 1000).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые



национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные
особенности посещения гостей).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого
языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными
символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран
изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися
людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на
английском языке.

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании);

наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся
людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе

контекстуальной. Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевых слов, плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для
сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках
изученной тематики.

7 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.
Обязанности по дому. Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и
увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма,
изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение
школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками.

Каникулы в различное время года.  Виды отдыха.  Путешествия по России и
зарубежным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в
городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. Средства
массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). Родная страна и страна/страны
изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные
языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:
учёные, писатели, поэты, спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос;
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:



диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,
вежливо переспрашивать;

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
поздравление;

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от
предложения собеседника;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо
соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не
соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего
на позицию отвечающего и наоборот.

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога  — до 6
реплик со стороны каждого собеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием

основных коммуникативных типов речи:
— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
— повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного содержания

прочитанного/ прослушанного текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического
высказывания — 8—9 фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При опосредованном
общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с
пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную
тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать
незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. Аудирование
с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,
в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время
звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.

Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной



проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи:

с пониманием основного содержания;
с пониманием нужной/запрашиваемой информации;
с полным пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание
текста по заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания;
понимать интернациональные слова.

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение
находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание
информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в
них информации. Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из
художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-
популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный
рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица,
диаграмма).

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов,

словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
составление плана прочитанного текста; заполнение анкет и формуляров: сообщение о
себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать
краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях,
выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую
фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в
стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; создание небольшого
письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного
высказывания  — до 90 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным
правилам чтения.

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ,
сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного
характера. Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.

Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;
запятой при перечислении и обращении; апострофа. Пунктуационно правильное, в
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,
оформление электронного сообщения личного характера.



Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности
высказывания.

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного мини мума).

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён
существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment
(development), -ness (darkness); образование имён прилагательных при помощи суффиксов
-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование имён прилагательных и наречий при
помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible); б) словосложение:
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). Многозначные
лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее
частотные фразовые глаголы.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object).

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditio nal I) характера;
предложения с конструкцией to  be  going  to  +  инфинитив и формы Future  Simple  Tense  и
Present Continuous Tense для выражения будущего действия. Конструкция used to +
инфинитив глагола. Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога
(Present/Past Simple Passive). Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за
логе. Модальный глагол might. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast,
high; early).

Местоимения other/another, both, all, one. Количественные числительные для
обозначения больших чисел (до 1 000 000).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во
время путешествия»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система
образования).

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран
изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися
людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков
на английском языке.

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на
английском языке (в анкете); правильно оформлять электронное сообщение личного



характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в
стране/странах изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну/страны
изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и
страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в
проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; кратко
рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка
(учёных, писателях, поэтах, спортсменах).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с
помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить
повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при
порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование
информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

8 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер
человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка
(чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.

Школа,  школьная жизнь,  школьная форма,  изучаемые предметы и отношение к
ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными
сверстниками. Виды отдыха в различное время года.

Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транс порт. Средства массовой информации (телевидение,
радио, пресса, Интернет).

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной
страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники,
музыканты, спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог  — побуждение к действию,
диалог-расспрос;

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,

вежливо переспрашивать;
поздравлять с  праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление;
выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от

предложения собеседника;
диалог  — побуждение к действию:
обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;



приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не
соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос:
сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;
запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего

на позицию отвечающего и наоборот.
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога  — до 7
реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений
монологической речи: создание устных связных монологических высказываний
с использованием основных коммуникативных типов речи:

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

— повествование/сообщение; выражение и аргументирование своего мнения по
отношению к услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания
прочитанного/ прослушанного текста; составление рассказа по картинкам; изложение
результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы,
ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического
высказывания — 9—10 фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При опосредованном
общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:

с пониманием основного содержания;
с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание
текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для
понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты
для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.
Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания.



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:
определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская
второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;
определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать
интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать
найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной
задачи.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание
представленной в них информации.

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления.

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и
точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать
причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,
восстанавливать текст из разрозненных абзацев. Тексты для чтения: интервью, диалог
(беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи научно-
популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный
рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. Объём
текста/текстов для чтения — 350—500 слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет

и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения
о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать
благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию;

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами
неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка.

Объём письма — до 110 слов; создание небольшого письменного высказывания с
опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём
письменного высказывания — до 110 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным
правилам чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение
информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ,
диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.

Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;
запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок



мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the
one hand, on the other hand); апострофа. Пунктуационно правильно в соответствии с
нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять
электронное сообщение личного характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём  — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая
лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имен
существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity
(activity); -ship (friendship); образование имен прилагательных при помощи префикса inter-
(international); образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—
interesting); б) конверсия: образование имени существительного от неопределённой формы
глагола (to walk — a walk); образование глагола от имени существительного (a present —
to present); образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich);
Многозначные лексические единицы.

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые
глаголы. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her
cross/crossing the road.).

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и
побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все
типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.

Согласование времен в рамках сложного предложения. Согласование
подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со
сказуемым. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Конструкции,
содержащие глаголы-связки to  be/to  look/to  feel/to  seem.  Конструкции be/get  used  to  +
инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something;
be/get used to something. Конструкция both … and … . Конструкции c глаголами to stop, to
remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth).

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном
наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Неличные
формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Наречия too — enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody,
nothing, etc.), none.

Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета
в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее
употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рам ках тематического
содержания.



Понимание речевых различий в ситуациях официального и  неофициального
общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-
грамматических средств с их учётом.

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и
культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями;
некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами
поэзии и прозы для подростков на английском языке. Осуществление межличностного и
межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание
социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики,
достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции),
образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.

Развитие умений: кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка
(культурные явления, события, достопримечательности); кратко рассказывать о
некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных,
пи сателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); оказывать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение
объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические
средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении
догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником
жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов.

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для
нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление
основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных
функций в рамках изученной тематики.

9 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями.

Конфликты и их разрешение. Внешность и характер человека/литературного
персонажа.

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка,
музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. Здоровый
образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение
врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная
мода.

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными
сверстниками. Виды отдыха в различное время года.



Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. Природа: флора и
фауна.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.  Климат,  погода.  Стихийные
бедствия. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки;
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в
науку и мировую культуру: государствен- ные деятели, учёные, писатели, поэты,
художники, музыканты, спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог,
диалог  — побуждение к действию, диалог-расспрос);

диалог — обмен мнениями: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать
и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать
пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо
соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо
соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной
деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,
объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать
интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот; диалог  — обмен мнениями: выражать свою точку мнения
и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника,
выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение,
удивление, радость, огорчение и т. д.).

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога —  до 8  реплик со стороны каждого собеседника в рамках
комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
диалога  — обмена мнениями. Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи:

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

— повествование/сообщение;
— рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения по

отношению к услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания
прочитанного/ прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и
фактам, изложенным в тексте; составление рассказа по картинкам; изложение результатов
выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы,
ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры.

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.
Аудирование



При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и
одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При опосредованном
общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:

с пониманием основного содержания;
с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание
текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для
понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому
уровню (А2  — допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания
текста/текстов для аудирования — до 2 минут.

Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания
текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:
определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская
второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;
определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на
относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные
части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного
содержания; понимать интернациональные слова.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)
форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения
коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и
понимание представленной в них информации.

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным
пониманием формируются и  развиваются умения полно и точно понимать текст на
основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных
частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную
взаимосвязь изложенных в  тексте фактов и событий, восстанавливать текст из
разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из
художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение



информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение
личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню
(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объём текста/текстов для
чтения — 500—600 слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет

и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения
о себе,

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать
благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию;

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в со ответствии с  нормами
неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка.

Объём письма — до 120 слов; создание небольшого письменного высказывания с
опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём
письменного высказывания — до 120 слов; заполнение таблицы с краткой фиксацией
содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, схемы в
текстовый вариант представления информации; письменное представление результатов
выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов).

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации, произнесение слов с со- блюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия
фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным
правилам чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции.

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в
прослушанных текстах или услышанных высказываниях. Чтение вслух небольших
текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения
вслух — до 110 слов. Графика, орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;
запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок
мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the
one hand, on the other hand); апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения
личного характера. Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности
высказывания.



Объём  — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая
1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: а) аффиксация: глаголов с помощью
префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;
имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; б) словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основы числительного с
основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); образование
сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: father-
in-law); образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного
с основой причастия настоящего времени (nice-looking); образование сложных
прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия
прошедшего времени (well-behaved); в) конверсия: образование глагола от имени
прилагательного (cool — to cool). Многозначность лексических единиц. Синонимы.

Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.
Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to
have my hair cut.). Условные предложения нереального характера (Conditional II).

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … .
Конструкция I wish … . Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past
Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного
залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). Порядок следования имён
прилагательных (nice long blond hair).

Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета
в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее
употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного
тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи;
традиции в питании и проведении досуга, система образования).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого
языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников
(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа
жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными
достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского
языка. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка.

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.
Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на
английском языке (в анкете); правильно оформлять электронное сообщение личного



характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в
стране/странах изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну/страны
изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и
страны/стран изучаемого языка (основные нацио- нальные праздники, традиции в
проведении досуга и питании, достопримечательности); кратко представлять некоторых
выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей,
поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); оказывать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение
объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств,
описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о
значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для
нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление
основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных
функций в рамках изученной тематики.

Планируемые результаты
Личностные результаты
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;



готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных
видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде;



осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития челове- ка, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение 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 перего воры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на
решение задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты
выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и реф лексии; давать адекватную

оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и
других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать
всё вокруг.

Предметные результаты
5 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5
реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика;

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз);
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными
опорами (объём — 5—6 фраз);

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);
аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без
опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования  — до
1 минуты);

смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:



с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации
(объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них
информацию;

письменная речь:
писать короткие поздравления с праздниками;
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка (объём сообщения — до 60 слов);

2) владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты
объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания
текста;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть

пунктуационными навыками:
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной
школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-
or,  -ist,  -sion/-  tion;  имена прилагательные с суффиксами -ful,  -ian/-an;  наречия с
суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с
отрицательным префиксом un-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и
интернациональные слова;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений
английского языка;

различных коммуникативных типов предложений английского языка;
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и

письменной речи:
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом

порядке;
вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в

Present/Past/Future Simple Tense);
глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопросительных предложениях;

имена существительные во множественном числе, в том числе имена
существительные, имеющие форму только множественного числа;



имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные

по правилу, и исключения;
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и
друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и
страны/стран изучаемого языка;

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;
6) владеть компенсаторными умениями:
использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе

контекстуальную;
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания

основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации;

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе в сети Интернет;

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме.

6 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8
фраз);

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или
зрительными опорами (объём — 7—8 фраз);

кратко излагать результаты выполненной про ектной работы (объём — 7—8 фраз);
аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без
опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов
для аудирования — до 1,5 минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:



с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём
текста/текстов для чтения — 250—300 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них
информацию; определять тему текста по заголовку; письменная речь: заполнять анкеты и
формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах
изучаемого языка, с указанием личной информации;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения  — до 70 слов);

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,
ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов);

2) владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты
объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания
текста;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением
существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы
и интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
различные средства связи для обеспечения целостности высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений
английского языка;

различных коммуникативных типов предложений английского языка;
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и

письменной речи:
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными

словами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 6

предложения с конструкциями as … as, not so … as;
глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном

наклонении в Present/Past Continuous Tense;
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense;
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be  able  to,  must/  have  to,  may,  should,

need);



cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);
возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody,

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;

числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в
рамках тематического содержания речи;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и
страны/стран изучаемого языка;

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/
прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе в сети Интернет;

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

7 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к

действию, диалог-расспрос;
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого
собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика;

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказыва-ния — 8—9 фраз);

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными
и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз);

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз);
аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время
звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);

смысловое чтение:



читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием
информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов
для чтения — до 350 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать
представленную в них информацию; определять последовательность главных
фактов/событий в тексте;

письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,

принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов);
создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,

ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов);
2) владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах;

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложе-ния, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y;

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;
сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой
существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); распознавать и употреблять в
устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова,
интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи
в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

4)  знать и понимать особенности структуры простых и слож ных предложений и
различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи:
ü предложения со сложным дополнением (Complex Object);
ü условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;
ü предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;



ü конструкцию used to + инфинитив глагола; 6 глаголы в наиболее употребительных
формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);

ü предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 6 модальный глагол
might; 6 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);

ü местоимения other/another, both, all, one;
ü количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого
языка в рамках тематического содержания речи;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии
родной страны и страны/стран изучаемого языка;

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении —
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе в сети Интернет;

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 10) сравнивать (в том числе
устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и
основные функции в рамках изученной тематики.

8 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к

действию, диалог-расспрос;
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого
собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика;

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10
фраз);

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание
прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами
(объём — 9—10 фраз);

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз);
аудирование:



воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для
аудирования — до 2 минут);

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;
смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения  —
350—500 слов);

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в
них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте;

письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов);
создавать небольшое письменное высказывание с  опорой на образец, план,

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах;

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты
объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
ладеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы
глагола (to  walk  —  a   walk),  глагол от имени существительного (a  present   —  to  present),
имя существительное от прилагательного (rich  — the rich);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные
слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и
аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи
в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;



4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи:
ü предложения со сложным дополнением (Complex Object);
ü все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;
ü повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
ü согласование времён в рамках сложного предложения;
ü согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным

(family, police), со сказуемым;
ü конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
ü конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;
ü конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 6 конструкцию

both … and …;
ü конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop

doing smth и to stop to do smth);
ü глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);
ü модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
ü неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и

прошедшего времени);
ü наречия too — enough;
ü отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого
языка (культурные явления и события;

достопримечательности, выдающиеся люди);
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании

языковую,  в том числе контекстуальную,  догадку;  при непосредственном общении  —
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-
грамматические средства с их учётом;

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе в сети Интернет;

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;



11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

9 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог —
обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до
6—8 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или
зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём
монологического высказывания — до 10—12 фраз);

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со
зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз);

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для
аудирования  — до 2 минут);

смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения  —
500—600 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать
представленную в них информацию;

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры,  сообщая о себе основные сведения,  в соответствии с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов);

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,
таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного
текста;

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём —
100—120 слов);

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах;

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты
объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением



правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания
текста;

читать новые слова согласно основным правилам чтения.
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,
dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; име на
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное
путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением
суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ
существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём
соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное
прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол
от прилагательного (cool — to cool); распознавать и употреблять в устной и письменной
речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные
фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи
в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и
различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи:
ü предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair

cut.);
ü предложения с I wish; 6 условные предложения нереального характера

(Conditional II);
ü конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …;
ü предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 6 формы страдательного

залога Pre sent Perfect Passive;
ü порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого
языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники,
обычаи, традиции);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии

родной страны и страны/стран изучаемого языка;
уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос;



использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические
средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании  —
языковую догадку, в том числе контекстуальную;

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации;

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе в сети Интернет;

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

Тематическое планирование
5 класс (102 часа)

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год) (10
часов)

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. (7 часов)
3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).

(10 часов)
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание (10 часов)
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания (7 часов)
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка

с зарубежными сверстниками (15 часов)
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха (7 часов)
8. Природа: дикие и домашние животные. Погода (10 часов)
9. Родной город/ село. Транспорт (10 часов)

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, традиции, обычаи) (10 часов)

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран изучаемого языка: писатели,
поэты (6 часов)

6 класс (102 часа)
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники (10 часов)
2. Внешность и характер человека/литературного персонажа (7 часов)
3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт) (10

часов)
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание

(10 часов)
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания (8 часов)
6. Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками
(10 часов)

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха (10 часов)
8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода (7 часов)



9. Жизнь в городе/ сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт
(10 часов)

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, население; официальные языки; достопримечательности; культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) (10 часов)

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран изучаемого языка: учёные,
писатели, поэты (10 часов)

7 класс (102 часа)
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по

дому (10 часов)
2. Внешность и характер человека/литера- турного персонажа (7 часов)
3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей,

спорт, музыка) (10 часов)
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное

питание (10 часов)
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания (7 часов)
6. Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/
ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками (10 часов)

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России
и зарубежным странам (10 часов)

8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода (7 часов)
9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт

(6 часов)
10. Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет (5 часов)
11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,

столицы; население; официальные языки; достопримечательности; культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) (10 часов)

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран изучаемого языка: учёные,
писатели, поэты, спортсмены (10 часов)

8 класс (102 часа)
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями (10 часов)
2. Внешность и характер человека/литературного персонажа (5 часов)
3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей,

спорт, музыка) (10 часов)
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное

питание. Посещение врача (10 часов)
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги (6 часов)
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к

ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с
зарубежными сверстниками (10 часов)

7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным
странам (7 часов)

8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные
бедствия (10 часов)

9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (7 часов)
10. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет (7 часов)
11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,



столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) (10 часов)

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран изучаемого языка: учёные,
писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены (10 часов)

9 класс (102 часа)
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения (10 часов)
2. Внешность и характер человека/литературного персонажа (7 часов)
3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка,

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка (10
часов)

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное
питание. Посещение врача (10 часов)

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная
мода (7 часов)

6. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотноше-
ния в школе, проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками (8
часов)

7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным
странам. Транспорт (10 часов)

8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Стихийные бедствия (10 часов)

9. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет (10 часов)
10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,

столицы и крупные города; регионы; население; официальные языки.
Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории (10 часов)

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/ стран изучаемого языка, их вклад
в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,
художники, музыканты, спортсмены (10 часов)

Рабочая программа
учебного предмета «Математика»

/базовый уровень/
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются:
Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских
математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в
других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических
основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем,
связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности
морально-этических принципов в деятельности учёного.



Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических
задач математической направленности, осознанием важности математического
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных
потребностей.

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому
восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть
математические закономерности в искусстве.

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой
деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением
языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка
рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний
для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального
характера экологических проблем и путей их решения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными
действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными
регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование
базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего
мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с
информацией).

Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий, отношений между понятиями;
формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и

отрицательные, единичные, частные и общие; условные;
выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,

данных, наблюдениях и утверждениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных

умозаключений, умозаключений по аналогии;
разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

обосновывать собственные рассуждения;
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных



критериев). Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как
исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,
мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостей объектов между собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях. Работа с информацией:

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения задачи;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления; 6 выбирать форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

2) Универсальные коммуникативные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный
результат;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,  проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать
разногласия, свои возражения; 6 представлять результаты решения задачи, эксперимента,
исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории.

Сотрудничество:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении учебных математических 13 задач;
принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;
обобщать мнения нескольких людей;
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые

штурмы и др.);
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами

команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,

сформулированным участниками взаимодействия.
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование

смысловых установок и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:



самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения

математической задачи;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,
выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

Содержание учебного предмета «Математика» /5-6 классы/
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
· продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования обучающихся;

· развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;

· подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики
и окружающего мира;

· формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения
для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и
оценивать их на соответствие практической ситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной
логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной
статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития
знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При
этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических
знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением
простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных
чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый
этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями
темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует
изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой
линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными
алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными
дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения
новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу
отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков



сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов,
оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение
приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием
процента.

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они
также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы
«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках
которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и
отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на
доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями
темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий.
Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7
класса.

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические
приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются
текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и
производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с
приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,
представленной в форме таблиц или диаграмм.

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование
пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в
зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика
широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул,
в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия,
направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения,
изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется
на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся.
Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию.
Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге,
рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания,
полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и
расширяются.

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а
также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной
статистики.

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 часов
(5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

5 КЛАСС

Натуральные числа и нуль
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных

чисел точками на координатной (числовой) прямой.
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной

системы счисления. Десятичная система счисления.
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы

сравнения. Округление натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы
при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,
связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и
сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство
(закон) умножения.

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств
арифметических действий.

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа.
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных
слагаемых.

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства
умножения.

Дроби
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в
виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби.
Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно обратные
дроби. Нахождение части целого и целого по его части.

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных
дробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач
таблиц и схем.

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время,
расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены,
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.



Решение основных задач на дроби.
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый
углы.

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник,
квадрат, треугольник, о равенстве фигур.

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из
частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств
сторон и углов прямоугольника, квадрата.

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,
проволоки, пластилина и других материалов).

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.
6 КЛАСС

Натуральные числа
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного
свойства умножения. Округление натуральных чисел.

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.

Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его
части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде
десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и
числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение
пропорций при решении задач.

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение
отношения величин в процентах.

Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной
прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с
положительными и отрицательными числами.



Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.

Буквенные выражения
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и
площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.

Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.

Решение задач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы.
Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между
единицами измерения каждой величины.

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,
процентами; решение основных задач на дроби и проценты.

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по
условию задачи.

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы:
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.

Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до
прямой, длина маршрута на квадратной сетке.

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование
свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной
бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на
клетчатой бумаге.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.
Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке.
Приближённое измерение длины окружности, площади круга.

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Построение симметричных фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб,

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).
Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,
куба.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
КУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика»
характеризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных
сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

представлением о математических основах функционирования различных структур,
явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в
искусстве;

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и
значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической
культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками
исследовательской деятельности;

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья,
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии,
признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических
проблем и путей их решения;



8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
· выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;

· воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

· выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

· делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

· разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать
собственные рассуждения;

· выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:
· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою
позицию, мнение;

· проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей математического
объекта, зависимостей объектов между собой;

· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных
результатов, выводов и обобщений;



· прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения
о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
· выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для

решения задачи;
· выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления;
· выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
· оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

· воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями
общения,  ясно,  точно,  грамотно выражать свою точку зрения в устных и
письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать
полученный результат;

· в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие
и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои
возражения;

· представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории;

· 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),

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом
новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
· владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения

математической задачи;



· предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,
выявленных трудностей;

· оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать
оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Числа и вычисления
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами,

обыкновенными и десятичными дробями.
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях

обыкновенные дроби, десятичные дроби.
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными

дробями в простейших случаях.
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
Округлять натуральные числа.
Решение текстовых задач
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного

конечного перебора всех возможных вариантов.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,

расстояние, цена, количество, стоимость.
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени,

скорости, выражать одни единицы величины через другие.
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные
при решении задач.

Наглядная геометрия
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

многоугольник, окружность, круг.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных

геометрических фигур.
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, с

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр,
центр.

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой
бумаге с помощью циркуля и линейки.

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки,



строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,

вычисления площади и периметра.
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади;

выражать одни единицы величины через другие.
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро,

грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться

единицами измерения объёма.
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических

ситуациях.
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты:
Числа и вычисления
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,

сравнивать числа одного и разных знаков.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами.

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата
вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств
арифметических действий.

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.

Числовые и буквенные выражения
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые

множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования.

Находить неизвестный компонент равенства.
Решение текстовых задач
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин,

процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.



Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,
расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы,
используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами
измерения соответствующих величин.

Составлять буквенные выражения по условию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные
при решении задач.

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.
Наглядная геометрия
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных
фигур.

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,
симметричные фигуры.

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов,
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника,
пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы
измерения площади через другие.

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными

единицами измерения объёма;
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических

ситуациях.
Тематическое планирование

5 класс (170 ч)
1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 ч)
2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 ч)
3. Обыкновенные дроби (48 ч)
4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10 ч)
5. Десятичные дроби (38 ч)
6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 ч)
7. Повторение и обобщение (10 ч)

6 класс (170 ч)



1. Натуральные числа (30 ч)
2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости (7 ч)
3. Дроби (32 ч)
4. Наглядная геометрия. Симметрия (6 ч)
5. Выражения с буквами (6 ч)
6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (14 ч)
7. Положительные и отрицательные числа (40 ч)
8. Представление данных (6 ч)
9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве (9 ч)

10. Повторение, обобщение, систематизация (20 ч)

Учебный курс «Алгебра»
Содержание учебного курса «Алгебра» /7-9 классы/

7 класс
Числа и вычисления
Рациональные числа Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы

записи дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение,
упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. Степень с натуральным
показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, запись
больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три
основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. Применение
признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные
зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.

Алгебраические выражения
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы.
Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные
выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и
приведения подобных слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем.
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение
многочленов.  Формулы сокращённого умножения:  квадрат суммы и квадрат разности.
Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.

Уравнения
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,
решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение
текстовых задач с помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его
график. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем
уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем
уравнений.

Координаты и графики. Функции
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя

точками координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса
и ордината точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами.
Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства
функций. Линейная функция, её график. График функции y = х . Графическое решение
линейных уравнений и систем линейных уравнений.

8 класс



Числа и вычисления
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные
числа. Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.

Алгебраические выражения
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их
преобразование.

Уравнения и неравенства
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-
рациональные уравнения. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и
систем линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем
нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим
способом. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы
линейных неравенств с одной переменной.

Функции
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы

задания функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры
графиков функций, отражающих реальные процессы. y = х . Графическое решение
уравнений и систем уравнений.

9 класс
Числа и вычисления
Действительные числа Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и

бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа
как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между
множеством действительных чисел и координатной прямой. Сравнение действительных
чисел, арифметические действия с действительными числами. Измерения, приближения,
оценки Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем
мире. Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений.

Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной 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 множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение
текстовых задач алгебраическим методом.

Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых
линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с
двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной

переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные
неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя
переменными.



Функции
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 = х и их свойства.

Числовые последовательности
Определение и способы задания числовых последовательностей Понятие числовой

последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой 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 координатной
плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Числа и вычисления
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с

рациональными числами.
Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и
десятичные дроби.

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную
дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную
десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.

Округлять числа.
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых

выражений.
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач
с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.

Алгебраические выражения
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в

процессе освоения учебного материала.
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных

слагаемых, раскрытием скобок.
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого
умножения.

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из
математики, смежных предметов, из реальной практики.

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования
выражений.

Уравнения и неравенства
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем
уравнения.

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.



Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с
двумя переменными.

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя
переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе
графически.

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по
условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный
результат.

Координаты и графики. Функции
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на
алгебраическом языке.

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить
графики линейных функций. Строить график функции y = х .

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время,
объём работы.

Находить значение функции по значению её аргумента.
Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.

8 класс
Числа и вычисления
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на
координатной прямой.

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные
корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования
выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и
степеней числа 10.

Алгебраические выражения
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования

выражений, содержащих степени с целым показателем.
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
Применять преобразования выражений для решения различных задач из

математики, смежных предметов, из реальной практики.
Уравнения и неравенства
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к

ним, системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или
система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в
соответствии с контекстом задачи полученный результат.



Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные
неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию
множества решений неравенства, системы неравенств.

Функции
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента;
определять свойства функции по её графику.

Строить графики элементарных функций вида y k x = , y = x2 , y = x3 , y = x, y = х ;
описывать свойства числовой функции по её графику.

9 класс
Числа и вычисления
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения

числовых выражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,

оценку числовых выражений.
Уравнения и неравенства
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,

простейшие дробно-рациональные уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.
Равенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой

прямой, записывать решение с помощью символов.
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой,
записывать решение с помощью символов.

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 = х в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства
функций.

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать
свойства квадратичных функций по их графикам.

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Арифметическая и геометрическая прогрессии
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах

задания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).

Тематическое планирование



7 класс /102 часа/
1. Числа и вычисления. Рациональные числа (25 ч)
2. Алгебраические выражения (27 ч)
3. Уравнения и неравенства (20 ч)
4. Координаты и графики. Функции (24 ч)
5. Повторение и обобщение (6 ч)

8 класс /102 часа/
1. Числа и вычисления. Квадратные корни (15 ч)
2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем (7 ч)
3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен (5 ч)
4. Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь (15 ч)
5. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения (15 ч)
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (13 ч)
7. Уравнения и неравенства. Неравенства (12 ч)
8. Функции. Основные понятия (5 ч)
9. Функции. Числовые функции (9 ч)

10. Повторение и обобщение (6 ч)

9 класс /102 часа/
1. Числа и вычисления. Действительные числа (9 ч)
2. Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной (14 ч)
3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (14 ч)
4. Уравнения и неравенства. Неравенства (16 ч)
5. Функции (16 ч)
6. Числовые последовательности (15 ч)
7. Повторение, обобщение, систематизация знаний (18 ч)

Учебный курс «Геометрия» /7-9 классы/
Содержание учебного курса «Геометрия»

7 класс
Начальные понятия геометрии.  Точка,  прямая,  отрезок,  луч.  Угол.  Виды углов.

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.
Параллельность и перпендикулярность прямых. Симметричные фигуры. Основные

свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире.
Основные построения с помощью циркуля и линейки.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. Свойства и признаки
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние
углы треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного
треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30.

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной,
теорема о большем угле и большей стороне треугольника.

Перпендикуляр и наклонная.
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к

отрезку как геометрические места точек.



Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение
окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в
угол. Вписанная и описанная окружности треугольника.

8 класс
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства.
Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. Подобие треугольников,
коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при
решении практических задач.

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. Вычисление
площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических
задач.

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное
тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60.
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами
и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух
окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.

9 класс
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема
синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы
синусов.

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о
произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о
квадрате касательной. Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы,
противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов,
операции над векторами.

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в
координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера
угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Движения
плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).

Параллельный перенос. Поворот.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин
отрезков и величин углов

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин
отрезков и величин углов.



Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,
размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.

Строить чертежи к геометрическим задачам.
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.
Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении
геометрических задач.

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек
одной прямой до точек другой прямой.

Решать задачи на клетчатой бумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и
многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных
прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису
угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её
центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в
одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника
пересекаются в одной точке.

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их
практический смысл.

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.

8 класс
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их

свойствами при решении геометрических задач.
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в

решении задач.
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о
пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать
чертёж и находить соответствующие длины.

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади
многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять
полученные умения в практических задачах.

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой
при решении геометрических задач.



Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного
четырёхугольника при решении задач.

Применять полученные знания на практике — строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

9 класс
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных
значений.

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических
задач.

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов
подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь
вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в
практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков
секущих, о квадрате касательной.

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное
произведение векторов для нахождения длин и углов.

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении
геометрических и практических задач.

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.
Применять полученные умения в практических задачах.

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в
простейших случаях.

Применять полученные знания на практике — строить математические модели для
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

Тематическое планирование
7 класс /68 часов/

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических
величин (14 ч)

2. Треугольники (22 ч)
3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника (14 ч)
4. Окружность и круг. Геометрические построения (14 ч)
5. Повторение, обобщение знаний (4 ч)

Тематическое планирование
8 класс /68 часов/

1. Четырёхугольники (12 ч)
2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники



(15 ч)
3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур.

Площади подобных фигур (14 ч)
4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии (10 ч)
5. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к

окружности. Касание окружностей (13 ч)
6. Повторение, обобщение знаний (4 ч)

Тематическое планирование
9 класс /68 часов/

1. Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников (16 ч)
2. Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности (10 ч)
3. Векторы (12 ч)
4. Декартовы координаты на плоскости (9 ч)
5. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление

площадей (8 ч)
6. Движения плоскости (6 ч)
7. Повторение, обобщение, систематизация знаний (7 ч)

Учебный курс «Вероятность и статистика» /7-9 классы/
Содержание учебного курса «Вероятность и статистика»

7 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков
реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и
интерпретация данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль
маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе.

Монета и игральная кость в теории вероятностей.
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень

вершин.  Представление о связности графа.  Цепи и циклы.  Пути в графах.  Обход графа
(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью
графов.

8 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение,
дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное,
распределительное, включения. Использование графического представления множеств
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач.

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых
наборов. Диаграмма рассеивания.

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.
Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе,
обществе и науке.



Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей
вершины, связь между числом вершин и числом рёбер.

Правило умножения. Решение задач с помощью графов. Противоположные
события. Диаграмма Эйлера.

Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения
вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события.
Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с
помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.

9 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. Перестановки и
факториал. Сочетания и число сочетаний.

Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка
и из дуги окружности.

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия
испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайная величина и распределение вероятностей. 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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять

данные в виде таблиц,  строить диаграммы (столбиковые (столбчатые)  и круговые)  по
массивам значений.

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в
таблицах, на диаграммах, графиках.

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических
величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической
устойчивости.

8 класс
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и

мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).
Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по

результатам измерений и наблюдений.
Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными
событиями.

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы
Эйлера, числовая прямая.



Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над
множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств;
применять свойства множеств.

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для
описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных
предметов и курсов.

9 класс
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц,
диаграмм, графиков.

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием
комбинаторных правил и методов.

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том
числе средние значения и меры рассеивания.

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь
результатами проведённых измерений и наблюдений.

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах,  в том числе в
опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого
успеха, в сериях испытаний Бернулли.

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.

Тематическое планирование
7 класс /34 часа/

1. Представление данных (7 ч)
2. Описательная статистика (8 ч)
3. Случайная изменчивость (6 ч)
4. Введение в теорию графов (4 ч)
5. Вероятность и частота случайного события (4 ч)
6. Обобщение, контроль (5 ч)

8 класс /34 часа/
1. Повторение курса 7 класса (4 ч)
2. Описательная статистика. Рассеивание данных (4 ч)
3. Множества (4 ч)
4. Вероятность случайного события (6 ч)
5. Введение в теорию графов (4 ч)
6. Случайные события (8 ч)
7. Обобщение, контроль (4 ч)

9 класс /34 часа/
1. Повторение курса 8 класса (4 ч)
2. Элементы комбинаторики (4 ч)
3. Геометрическая вероятность (4 ч)
4. Испытания Бернулли (6 ч)
5. Случайная величина (6 ч)
6. Обобщение, контроль (10 ч)



Рабочая программа учебного предмета «Информатика»
/базовый уровень 7-9 классы/

Содержание программы
7 класс
Цифровая грамотность
Компьютер  — универсальное устройство обработки данных
Компьютер  — универсальное вычислительное устройство, работающее по

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,
суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Основные компоненты компьютера и их
назначение.

Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода.
Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической
аутентификации. История развития компьютеров и программного обеспечения.
Поколения компьютеров.

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные
вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая
частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и
вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и
твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных
видов носителей. Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Программы и данные Программное обеспечение компьютера. Прикладное
программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы
программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-
бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя
файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами
операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление
файлов и папок (каталогов).  Типы файлов.  Свойства файлов.  Характерные размеры
файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни,
видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-
архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты
от вирусов.

Компьютерные сети Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет.
Вебстраница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы.
Поиск информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность информации,
полученной из Интернета. Современные сервисы интернет-коммуникаций. Сетевой
этикет,  базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет.
Стратегии безопасного поведения в Интернете.

Теоретические основы информатики
Информация и информационные процессы Информация  — одно из основных

понятий современной науки. Информация как сведения, предназначенные для восприятия
человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны
автоматизированной системой. Дискретность данных. Возможность описания
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные
процессы  — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных.

Представление информации Символ. Алфавит. Мощность алфавита.
Разнообразие языков и алфавитов.  Естественные и формальные языки.  Алфавит текстов
на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых



комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого
алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите
определённой мощности. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых
слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный код. Представление
данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Информационный объём данных.
Бит  — минимальная единица количества информации  — двоичный разряд. Единицы
измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII.
Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.
Искажение информации при передаче. Общее представление о цифровом представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.  Кодирование цвета.  Цветовые модели.
Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. Растровое и векторное представление
изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных для
растрового изображения. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество
каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
хранением звуковых файлов.

Информационные технологии
Текстовые документы Текстовые документы и их структурные элементы

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор  — инструмент создания,
редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование
текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,
моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы,
абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое
форматирование. Структурирование информации с помощью списков и таблиц.
Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Вставка
изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в
текстовый документ диа грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и  др.
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет
для обработки текста.

Компьютерная графика Знакомство с графическими редакторами. Растровые
рисунки. Использование графических примитивов.

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых
фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в
документы.

Мультимедийные презентации Подготовка мультимедийных презентаций.
Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

8 класс
Теоретические основы информатики Системы счисления Непозиционные и

позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа.
Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. Римская
система счисления. Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до
1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из
восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная
система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную,



восьмеричную и десятичную системы и обратно. Арифметические операции в двоичной
системе счисления.

Элементы математической логики Логические высказывания. Логические
значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. Логические операции:
«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение),
«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности
составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических
выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции Понятие алгоритма.

Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. Свойства
алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование».

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность
предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных
данных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение
условия (истинность и ложность высказывания).  Простые и составные условия.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменной цикла. Разработка для формального исполнителя алгоритма,
приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка
несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления
формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение
алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java,
C#, Школьный Алгоритмический Язык). Система программирования: редактор текста
программ, транслятор, отладчик. Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и
символьные переменные. Оператор присваивания.

Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми
числами: целочисленное деление, остаток от деления. Ветвления. Составные условия
(запись логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение
минимума и максимума из двух,  трёх и четырёх чисел.  Решение квадратного уравнения,
имеющего вещественные корни. Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение,
просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего
делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной
системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с переменной.
Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального
числа на простоту. Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.
Встроенные функции для обработки строк.

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы алгоритма при
данном множестве входных данных; определение возможных входных данных,
приводящих к данному результату.

9 класс
Цифровая грамотность Глобальная сеть
Интернет и стратегии безопасного поведения в ней Глобальная сеть Интернет.

IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного
размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в



частности, данные социальных сетей). Понятие об информационной безопасности. Угрозы
информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия
им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет.
Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).

Работа в информационном пространстве Виды деятельности в сети Интернет.
Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видеоконференц-связь
и т.  п.);  справочные службы (карты,  расписания и т.  п.),  поисковые службы,  службы
обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные
хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы).
Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические
редакторы, среды разработки программ.

Теоретические основы информатики
Моделирование как метод познания Модель. Задачи, решаемые с помощью

моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные
модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели.
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Табличные модели. Таблица как представление отношения. Базы данных. Отбор в
таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь.
Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица
графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление
количества путей в направленном ациклическом графе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования.

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного
(литературного) описания объекта. Этапы компьютерного моделирования: постановка
задачи, построение математической модели, программная реализация, тестирование,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Алгоритмы и программирование Разработка алгоритмов и программ Разбиение
задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений,
циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими
исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный
Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в
соответствии с форму-лой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива;
линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива,
удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального)
элемента массива. Сортировка массива. Обработка потока данных: вычисление
количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значения
элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию.

Управление Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от
цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и  др.). Примеры использования
принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью
датчиков, в том числе в  робототехнике. Примеры роботизированных систем (система
управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода,



автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления
транспортным средством и т. п.).

Информационные технологии
Электронные таблицы Понятие об электронных таблицах. Типы данных в

ячейках электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные
функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического.
Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма,
круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. Преобразование
формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. Условные
вычисления в  электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих
заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в
электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе Роль информационных
технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные
ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-
дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор
програм много обеспечения, специалист по анализу данных, системный адми нистратор.

Планируемые результаты
Личностные результаты
Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях
в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных
знаниях о цифровой трансформации современного общества.

Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.
Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, в том числе в социальных сообществах;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в

интернет-среде;
готовность к разно образной совместной деятельности при выполнении учебных,

познавательных задач, создании учебных проектов;
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной

деятельности;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.
Ценности научного познания:
сформированность мировоззренческих представлений об информации,

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую
основу для понимания сущности научной картины мира;

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на



осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными
средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; Формирование культуры здоровья:

осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни,

в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое воспитание:
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического
прогресса;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в

том числе с учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 6

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих
в виртуальном пространстве.

Метапредметные результаты
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе

исследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Универсальные
коммуникативные действия Общение:

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,

передаче, формализации информации;
коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной

работы;
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия
с  другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное

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

способ решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за
решение.

Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать

мотивы и намерения другого.
Принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого

доступа к любым объёмам информации.

Предметные результаты
7 класс
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать

понимание основных принципов кодирования информации различной природы
(текстовой, графической, аудио);

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и
видеофайлов;

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,
сравнивать их количественные характеристики;

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров
и программного обеспечения;

получать и использовать информацию о характеристиках персонального
компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная
память, устроства ввода-вывода);

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой
структуры некоторого информационного носителя);

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать,
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную
программу;

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по
изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для
личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе
экстремистского и террористического характера;

понимать структуру адресов веб-ресурсов;
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ;

соблюдать сетевой этикет,  базовые нормы информационной этики и права при работе с



приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии
поведения в сети;

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье
пользователя и уметь применять методы профилактики.

8 класс
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);
арифметические операции над ними;
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое

выражение»;
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения
истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических
выражений;

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в  виде
блок-схемы;

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с
использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот,
Черепашка, Чертёжник;

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,
символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;

использовать при разработке программ логические значения, операции и
выражения с ними;

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python,
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные
алгоритмы обработки числовых данных с  использованием циклов и ветвлений, в том
числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку
натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.

9 класс
разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных
алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки
числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из
языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический
Язык);

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической

структуры;
находить кратчайший путь в графе;



выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием
(сортировкой) его элементов;

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с
использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт
значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск
максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной
адресации;

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых
задачах из разных предметных областей;

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные
сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические
редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и
повседневной деятельности;

использовать различные средства защиты от вредоносного программного
обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и
его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет
(сетевая аноним-ность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность
вредоносного кода);

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и  окружающих в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербул
фишинг).

Тематическое планирование
7 класс /34 часа/

1. Тема 1. Компьютер  — универсальное устройство обработки данных (2 часа)
2. Тема 2. Программы и данные (4 часа)
3. Тема 3. Компьютерные сети (2 часа)
4. Тема 4. Информация и информационные процессы (2 часа)
5. Тема 5. Представление информации (9 часов)
6. Тема 6. Текстовые документы (6 часов)
7. Тема 7. Компьютерная графика (4 часа)
8. Тема 8. Мультимедийные презентации (3 часа)
9. Резервное время (2 часа)

8 класс /34 часа/
1. Тема 1. Системы счисления (6 часов)
2. Тема 2. Элементы математической логики (6 часов)
3. Тема 3. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции (10 часов)
4. Тема 4. Язык программирования (9 часов)
5. Тема 5. Анализ алгоритмов (2 часа)
6. Резервное время (1 час)

9 класс /34 часа/
1. Тема 1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней (3

часа)
2. Тема 2. Работа в информационном пространстве (3 часа)



3. Тема 3. Моделирование как метод познания (8 часов)
4. Тема 4. Разработка алгоритмов и программ (6 часов)
5. Тема 5. Управление (2 часа)
6. Тема 6. Электронные таблицы (10 часов)
7. Тема 7. Информационные технологии в современном обществе (1 час)
8. Резервное время (1 час)

Рабочая программа
учебного предмета «Физика»

/базовый уровень 7-9 классы/

Содержание программы
7 класс
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира
Физика — наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления:

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические
величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность
измерений. Международная система единиц. Как физика и другие естественные науки
изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка
научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение
наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.

Демонстрации
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.
2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым

прибором.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Измерение расстояний.
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
4. Определение размеров малых тел.
5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика

температуры.
6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры.
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и
отталкивание. Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых
(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных
состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний
воды.

Демонстрации
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц

вещества.
Лабораторные работы и опыты
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).



2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.
3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
Раздел 3. Движение и взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости
движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с
количеством молекул в единице объёма вещества. Сила как характеристика
взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью
динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС).
Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение
в природе и технике (МС).

Демонстрации
2. Измерение скорости прямолинейного движения.
3. Наблюдение явления инерции.
4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.
5. Сравнение масс по взаимодействию тел.
6. Сложение сил, направленных по одной прямой
Лабораторные работы и опыты
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели

электрического автомобиля и т. п.).
2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной

плоскости.
3. Определение плотности твёрдого тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от

приложенной силы.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы

давления и характера соприкасающихся поверхностей.
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления
жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды.
Гидравлические механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины
существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного
давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для
измерения атмосферного давления. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело.
Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.

Демонстрации
1. Зависимость давления газа от температуры.
2. Передача давления жидкостью и газом.
3. Сообщающиеся сосуды.
4. Гидравлический пресс.
5. Проявление действия атмосферного давления.
6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и

плотности жидкости.
7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.
8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от

соотношения плотностей тела и жидкости.
Лабораторные работы и опыты



1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость
части тела.

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в
жидкость.

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в
жидкости, от массы тела.

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на
тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её
грузоподъёмности.

Раздел 5. Работа и мощность.
Энергия Механическая работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок,

наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия
рычага к блоку.  «Золотое правило»  механики.  КПД простых механизмов.  Простые
механизмы в быту и технике. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения
энергии в механике.

Демонстрации
1. Примеры простых механизмов.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по

горизонтальной поверхности.
2. Исследование условий равновесия рычага.
3. Измерение КПД наклонной плоскости.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.

8 класс
Раздел 6. Тепловые явления
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса

и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения
молекулярно-кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний
вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и
твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и
капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. Температура. Связь температуры
со скоростью теплового движения частиц.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и
совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое
равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических
веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС).
Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от
атмосферного давления. Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые
двигатели и защита окружающей среды (МС). Закон сохранения и превращения энергии в
тепловых процессах (МС).

Демонстрации
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
4. Наблюдение теплового расширения тел.



5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
6. Правила измерения температуры.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждение при совершении работы.
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.
10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
11. Наблюдение кипения.
12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
13. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы и опыты
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и

нагревания или охлаждения.
6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в

термометрической трубке от температуры.
7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и

работы внешних сил.
8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с

нагретым металлическим цилиндром.
10. Определение удельной теплоёмкости вещества.
11. Исследование процесса испарения.
12. Определение относительной влажности воздуха.
13. Определение удельной теплоты плавления льда.
Раздел 7. Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины
зарядов и расстояния между телами). Электрическое поле. Напряжённость электрического
поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). Носители
электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники
и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Условия
существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия
электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и
газах. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление
проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и потребители
электрической энергии в быту. Короткое замыкание. Постоянные магниты.
Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его
значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока.
Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических
устройствах и на транспорте

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на
возобновляемых источниках энергии.

Демонстрации
1. Электризация тел.



2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
3. Устройство и действие электроскопа.
 4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. Проводники и диэлектрики.
7. Моделирование силовых линий электрического поля.
8. Источники постоянного тока.
9. Действия электрического тока.
10. Электрический ток в жидкости.
11. Газовый разряд.
12. Измерение силы тока амперметром.
13. Измерение электрического напряжения вольтметром.
14. Реостат и магазин сопротивлений.
15. Взаимодействие постоянных магнитов.
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
18. Опыт Эрстеда.
19. Магнитное поле тока. Электромагнит.
20. Действие магнитного поля на проводник с током.
21. Электродвигатель постоянного тока.
22. Исследование явления электромагнитной индукции.
23. Опыты Фарадея.
24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.
25. Электрогенератор постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.
2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
4. Измерение и регулирование силы тока.
5. Измерение и регулирование напряжения.
6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления

резистора и напряжения на резисторе.
7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении

двух резисторов.
9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.
10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения

на ней.
13. Определение КПД нагревателя.
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и

разделении.
16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током

и магнита от силы тока и направления тока в катушке.
18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
20. Измерение КПД электродвигательной установки.



21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование
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
прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном
движении.

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.
Опыты Галилея. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип
суперпозиции сил. Сила упругости.

Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды
трения. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.
Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и
перегрузки. Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие
твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. Импульс
тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение (МС).

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно

разных тел отсчёта.
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4. Исследование признаков равноускоренного движения.
5. Наблюдение движения тела по окружности.
6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка»

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.
7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.
10. Передача импульса при взаимодействии тел.
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
14. Наблюдение реактивного движения.
15. Сохранение механической энергии при свободном падении.
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.
Лабораторные работы и опыты
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения

шарика или тележки.
2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по

наклонной плоскости.
3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной

плоскости.



4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости.

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной
скорости пути относятся как ряд нечётных чисел,  то соответствующие промежутки
времени одинаковы.

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального
давления.

7. Определение коэффициента трения скольжения.
8. Определение жёсткости пружины.
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по

горизонтальной поверхности.
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием

неподвижного и подвижного блоков.
11. Изучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волны
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны.
Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле,
сейсмические волны (МС). Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука.
Инфразвук и ультразвук.

Демонстрации
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6. Акустический резонанс.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от

длины нити.
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы

груза.
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от

массы груза.
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного

маятника от массы груза и жёсткости пружины.
7. Измерение ускорения свободного падения.
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой
связи. Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.

Демонстрации
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Волновые свойства света.
Лабораторные работы и опыты
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Раздел 11. Световые явления



Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света.
Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света.
Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. Линза. Ход
лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как
оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. Разложение белого света в спектр.
Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.

Демонстрации
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
4. Преломление света.
5. Оптический световод.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
10. Модель глаза.
11. Разложение белого света в спектр.
12. Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на

границе «воздух—стекло».
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
6. Опыты по разложению белого света в спектр.
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые

фильтры.
Раздел 12. Квантовые явления
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-, бета-
и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные
реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер.
Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд (МС). Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы
(МС).

Демонстрации
1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
Лабораторные работы и опыты
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.



Повторительно-обобщающий модуль
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении
всего курса физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по
физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. При изучении данного
модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых
обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов
обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов
исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические
явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и
экспериментальные.

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт
того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические
явления в окружающей природе и повседневной жизни;

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для
проверки гипотез и получения теоретических выводов;

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных
технологий, например, практического использования различных источников энергии на
основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование
обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной
работы за курс основной школы.

Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской

физической науки;
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.
Эстетическое воспитание:
—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного

построения, строгости, точности, лаконичности.
Ценности научного познания:
—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира,

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской

деятельности.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим
и тепловым оборудованием в домашних условиях;

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права у другого человека.

Трудовое воспитание:
—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и
физических знаний;



—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.
Экологическое воспитание:
—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды:
—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;
—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и

экономики, в том числе с использованием физических знаний;
—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных

глобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения

и сравнения;
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи
(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления;
—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе

исследования или эксперимента;
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого наблюдения, опыта, исследования;
—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.



Универсальные коммуникативные действия
Общение:
—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
—публично представлять результаты выполненного физического опыта

(эксперимента, исследования, проекта).
Совместная деятельность (сотрудничество):
—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной физической проблемы;
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы;
обобщать мнения нескольких людей;

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему
направлению и координируя свои действия с другими членами команды;

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения

физических знаний;
—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

—делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретённому опыту;
—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

—оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
Принятие себя и других:
—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в

утверждениях на научные темы и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение,

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные
состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение
(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил,
деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;



—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное
движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых
тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное
физическое явление;

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в
том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в
живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние
атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при
этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства/признаки физических явлений;

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость,
сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости,
газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы,
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия);
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей
физических величин;

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя
правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,
правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения
механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его
математическое выражение;

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и
в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-
следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2
изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы,
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты,
находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность
полученной физической величины;

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу),
различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта,
делать выводы по его результатам;

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств
тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания
приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от
времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки
поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части
тела и от плотности жидкости, её независимости от  плотности тела, от глубины, на



которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков);
участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования;

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества
жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая
сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия
простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием;

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,
термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и
неподвижный блок, наклонная плоскость;

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,
гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и
закономерности;

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в  соответствии с
заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения
различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или
может быть недостоверной;

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3
источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие
сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление
презентацией;

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в
группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

8 класс
—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный
и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой
двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и
диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,
излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока,



короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на  проводник с
током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в
том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные
явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов,
морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в
атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов,
роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических
явлений;

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины,
относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и
мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики
изученных зависимостей физических величин;

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя
основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип
суперпозиции 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 практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы,
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и
формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное
значение физической величины с известными данными;

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,
оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств
тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры;
скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета
излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры
жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических
зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей
постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с  током, свойства
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования;
описывать ход опыта и формулировать выводы;

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха,
силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических
величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;



—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника;
силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать
исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану,
фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования;

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость
вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):
планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, и вычислять значение величины; —соблюдать правила техники безопасности
при работе с лабораторным оборудованием;

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр,
паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии,
электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры),
электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока),
используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические
закономерности;

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по
схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,
гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,
различая условные обозначения элементов электрических цепей;

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая
информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично
представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом
грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать
выступление презентацией;

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов
распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за
выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя
готовность разрешать конфликты.

9 класс
—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно



твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,
звук, инфразвук и  ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и
гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное
движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение,
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света,
полное внутреннее отражение света, разложение белого света в  спектр и сложение
спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в
том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной
системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными,
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в
природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского
излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное
излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм
человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства/признаки физических явлений;

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,
переме-щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести,
ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая
работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая
энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона,
скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостей физических величин;

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип
относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы
отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его
математическое выражение;

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3  уравнений),
используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные
данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и
оценивать реалистичность полученного значения физической величины;

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,



оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы,
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств
тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода
колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от
амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого
света в  спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и  свойств изображения
предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход
опыта и его результаты, формулировать выводы;

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее
значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать
выбор способа измерения/измерительного прибора;

—проводить исследование зависимостей физических величин с  использованием
прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити;
зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения):
планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений
в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и
ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,
жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность,
частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила
собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать
экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции;
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты;

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием;

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная
модель атома, нуклонная модель атомного ядра;

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения,
расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические
световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах
физических явлений и необходимые физические закономерности;

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач; оптические схемы для построения изображений в  плоском зеркале и
собирающей линзе;

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения
достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
источников;

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть



приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации
из нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты
проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать
изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление
презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.

Тематическое планирование
7 класс /68 часов/

1. Физика — наука о природе (2 ч)
2. Физические величины (2 ч)
3. Естественно-научный метод познания (2 ч)
4. Строение вещества (1 ч)
5. Движение и взаимодействие частиц вещества (2 ч)
6. Агрегатные состояния вещества (2 ч)
7. Механическое движение (3 ч)
8. Инерция, масса, плотность (4 ч)
9. Сила. Виды сил (14 ч)

10. Давление. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами (3 ч)
11. Давление жидкости (5 ч)
12. Атмосферное давление (6 ч)
13. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело (7 ч)
14. Работа и мощность (3 ч)
15. Простые механизмы (5 ч)
16. Механическая энергия (4 ч)

8 класс /68 часов/
1. Строение и свойства вещества (7 ч)
2. Тепловые процессы (21 ч)
3. Электрические заряды. Заря- женные тела и их взаимодей- ствие (7 ч)
4. Постоянный электрический ток (20 ч)
5. Магнитные явления (6 ч)
6. Электромагнит- ная индукция (4 ч)

9 класс /68 часов/
1. Механическое движение и способы его описания (10 ч)
2. Взаимодействие тел (20 ч)
3. Законы сохранения (10 ч)
4. Механические колебания (7 ч)
5. Механические волны. Звук (8 ч)
6. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (6 ч)
7. Законы распространения света (6 ч)
8. Линзы и оптические приборы (6 ч)
9. Разложение белого света в спектр (3 ч)

10. Испускание и поглощение света атомом (4 ч)
11. Строение атомного ядра (6 ч)
12. Ядерные реакции (7 ч)
13. Повторительно-обобщающий модуль (9 ч)



Рабочая программа
учебного предмета «Химия»

/базовый уровень 8-9 классы/
Содержание программы

8 класс
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии.
Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов.
Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон
постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная
масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Физические и химические
явления.

Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения,
обмена).

Химический эксперимент:
знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами

обращения с лабораторным оборудованием;
изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ;
наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной
проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков
протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с
хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа
с раствором соли меди(II));

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование,
выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли;

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон
сохранения массы;

создание моделей молекул (шаростержневых).
Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество.

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения).
Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и
промышленности. Круговорот кислорода в природе.

Озон — аллотропная модификация кислорода. Тепловой эффект химической
реакции, термохимические уравнения, экзо и эндотермические реакции. Топливо: уголь и
метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.
Водород — элемент и простое вещество.



Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства, применение,
способы получения. Кислоты и соли. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон
Авогадро. Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и
ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 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: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и
несолеобразующие.

Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические
свойства оксидов. Получение оксидов. Основания. Классификация оснований: щёлочи и
нерастворимые основания.

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и
химические свойства оснований. Получение оснований. Кислоты. Классификация кислот.

Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Физические и химические
свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. Соли.

Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические
свойства солей. Получение солей. Генетическая связь между классами неорганических
соединений.

Химический эксперимент:
качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, собирание,

распознавание и изучение свойств кислорода;
наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и

прекращения горения (пожара);
ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание,

распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с
оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов);

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей
растворения веществ с различной растворимостью;

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества;
взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование

видеоматериалов);
определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов;
исследование образцов неорганических веществ различных классов;
наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей;
изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с

металлами, реакций нейтрализации;
получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из

раствора соли;
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических

соединений».
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные
реакции Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы).
Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.

Периодический закон. Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. 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 электронных оболочек атомов первых 20
химических элементов

Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента
по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Закономерности
изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и неметаллических
свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической
системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев —
учёный и гражданин. Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.
Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы
окисления и восстановления. Окислители и восстановители. Химический эксперимент:

изучение образцов веществ металлов и неметаллов;
взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей;
проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных

реакций (горение, реакции разложения, соединения).
Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,
являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон,
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение, модель, явление.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,
радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное
состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты,
звёзды,

Солнце. Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. География: атмосфера,
гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.

9 КЛАСС
Вещество и химическая реакция Периодический закон. Периодическая система

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении
свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в
соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов.
Строение вещества: виды химической связи.

Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа
кристаллической решётки и вида химической связи. Классификация и номенклатура
неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства веществ,
относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь
неорганических веществ. Классификация химических реакций по различным признакам
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по
изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию
катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. Понятие о
скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических
реакциях.

Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом
равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение
химического равновесия. Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс
окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. Теория
электролитической диссоциации.



Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ
с различными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые
электролиты. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена,
полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в
свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы.

Понятие о гидролизе солей. Химический эксперимент:
ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ —

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия);
исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия

различных факторов;
исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации

кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов,
иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка,
выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-
восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание
неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы;

решение экспериментальных задач.
Неметаллы и их соединения
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов.
Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами,
щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение,
применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды
и их нахождение в природе.

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,
характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ —
кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы.

Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические
свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота,
физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и
специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа
получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на
сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение
окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и
водоёмов), способы его предотвращения. Общая характеристика элементов VА-группы.

Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Азот,
распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в
природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли
аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на
ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие
как представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей
аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей
среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).
Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид
фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение.
Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. Общая характеристика
элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и
химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их
физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение
и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза



глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их
физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на
карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и
сельском хозяйстве. Первоначальные понятия об органических веществах как
о соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная
кислота). Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах:
жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство
органических и неорганических соединений. Кремний, его физические и химические
свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. Общие представления
об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту,
медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло,
цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных
материалов в повседневной жизни.

Химический эксперимент:
изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты;
проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их

протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их
соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами
хлоридов (галогенидов);

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование
видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под действием
концентрированной серной кислоты;

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение
качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания;

ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений
(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений;

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака;
проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотнойкислоты с медью
(возможно использование видеоматериалов);

изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена;
ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным

углём и устройством противогаза;
получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа;
проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение

признаков их протекания;
ознакомление с продукцией силикатной промышленности;
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их

соединения».
Металлы и их соединения
Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения
атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая
решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов.

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь,
чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические
свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение
щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы магний и кальций:



положение в  Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение
их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и кальция.

Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и
способы её устранения. Алюминий: положение в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и
химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.
Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.  И.  Менделеева;
строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа.
Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение.

Химический эксперимент:
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами;
изучение результатов коррозии металлов (возможно использование

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с  водой
(возможно использование видеоматериалов);

исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде
(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных
реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II));

наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и
кальция (возможно использование видеоматериалов);

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка;
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».

Химия и окружающая среда
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни

человека.
Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в

быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической
грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая
концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.
Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их
переработки, их роль в быту и промышленности. Химический эксперимент: изучение
образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы).

Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,
являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,
радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,
диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ,
раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины,
единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения,
микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные
ископаемые, топливо, водные ресурсы.

Планируемые результаты
Личностные результаты
Патриотического воспитания



1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и
научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об
устройстве мира и общества;

Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию
и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Ценности научного познания
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,

соответствующих современному уровню разви-тия науки и составляющих основу для
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли
химии в познании этих закономерностей;

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий;

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности
к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;

Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных
привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения
правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной
жизни;

Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе
применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной
траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к
химии, общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной
деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в
профессиональной среде; Экологического воспитания

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому
здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с
веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической
культуры,  осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения
посредством методов химии;



11)  экологического мышления,  умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовыми логическими действиями

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:
раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения
отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и
химических реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии);
делать выводы и заключения;
2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,
преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — химический
знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при
решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять
и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и
химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и
противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления
этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев);

Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания,

а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности
высказываемых суждений;

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его
результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,
исследования, составлять отчёт о проделанной работе;

Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета);
критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе
информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и
познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области использования
информационно-коммуникативных технологий, овладение куль турой активного
использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта
на состояние окружающей природной среды;

Универсальными коммуникативными действиями



8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу
обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения
предложенной задачи;

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического
эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств
веществ, учебного прое кта);

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта
общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые
штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества
выполненной работы и др.);

Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать,

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при
выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах —
веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии
заданий.

Предметные результаты
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают

сформированность у обучающихся следующих умений:
8 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),
валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль,
молярная масса, массовая доля химического 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;

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и
уравнений химических реакций;

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень
окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому
классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в
неорганических соединениях;

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать
понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в
Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму
Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа
(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических



элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по
электронным слоям);

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных
классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих
химических реакций;

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава;
возможности протекания химических превращений в различных условиях;

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую
долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;
проводить расчёты по уравнению химической реакции;

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-
следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций;
естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование,
эксперимент (реальный и мысленный);

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и
собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с
определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить
химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью
индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).

9 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь,
тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое
равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные
реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая
решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно
допустимая концентрация (ПДК) вещества;

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и
уравнений химических реакций;

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в
соединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому классу
соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в
неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в
водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки
конкретного вещества;

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать
его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые
имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов



химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их
по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов
и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их
атомов;

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по
изменению степеней окисления химических элементов);

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства
простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных
уравнений соответствующих химических реакций;

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей;
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций,
подтверждающих существование генетической связи между веществами различных
классов;

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством
составления электронного баланса этих реакций;

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности
протекания химических превращений в различных условиях;

11)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества
в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции;

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и
собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);

13)  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-,
силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для
изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания
— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

Тематическое планирование
8 класс /68 часа/

1. Тема 1. Химия — важная область естествознания и практической деятельности
человека (5 ч)

2. Тема 2. Вещества и химические реакции (15 ч)
3. Тема 3. Воздух. Кислород. Понятие об оксидах (5 ч)
4. Тема 4. Водород. Понятие о кислотах и солях (5 ч)
5. Тема 5. Количественные отношения в химии (4 ч)
6. Тема 6. Вода. Растворы. Понятие об основаниях (5 ч)
7. Тема 7. Основные классы неорганических соединений (11 ч)
8. Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов

Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч)
9. Тема 9. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч)
10. Резерв 3 часа

9 класс /68 часов/



1. Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса (5 ч)
2. Тема 1. Основные закономерности химических реакций (4 ч)
3. Тема 2. Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах (8 ч)
4. Тема 3. Общая характеристика химических элементов VIIА-группы. Галогены

(4 ч)
5. Тема 4. Общая характеристика химических элементов VIА-группы. Сера и её

соединения (5 ч)
6. Тема 5. Общая характеристика химических элементов VА-группы. Азот,

фосфор и их соединения (7 ч)
7. Тема 6. Общая характеристика химических элементов IVА-группы. Углерод и

кремний и их соединения (8 ч
8. Тема 7. Общие свойства металлов (4 ч)
9. Тема 8. Важнейшие металлы и их соединения (16 ч)
10. Тема 9. Вещества и материалы в жизни человека (3 ч)

Рабочая программа учебного предмета «Биология»
/базовый уровень 5-9 классы/

Содержание программы
5 КЛАСС
1. Биология — наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение.
Живая и неживая природа — единое целое. Биология — система наук о живой

природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология,
анатомия, физиология и др.).

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном,
животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, география и
др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
современного человека.

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими
приборами и инструментами.

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.
Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная
литература, справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.
Правила работы с увеличительными приборами. Метод описания в биологии (наглядный,
словесный, схематический).

Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов,
применение двойных названий организмов.

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.
Лабораторные и практические работы.
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с

ними.
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с



помощью лупы и светового микроскопа. Экскурсии или видеоэкскурсии Овладение
методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.

3. Организмы — тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.

Клеточное строение организмов. Цитология  — наука о клетке. Клетка  — наименьшая
единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы
органов. Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. Свойства организмов:
питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность.

Организм  — единое целое. Разнообразие организмов и их классификация (таксоны
в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семей ства, роды, виды.
Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни
человека.

Лабораторные и практические работы
1.  Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере

самостоятельно приготовленного микропрепарата).
2. Ознакомление с принципами систематики организмов.
3. Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред
обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения
в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных

примерах). Экскурсии или видеоэкскурсии Растительный и животный мир родного края
(краеведение).

5. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.
Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных
сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Искусственные
сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины
неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни
человека. Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.
Ландшафты: природные и культурные.

Лабораторные и практические работы
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).
Экскурсии или видеоэкскурсии
1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человек
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории.
Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,
потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия.
Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники
природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.



Практические работы Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу,
парке, сквере или на пришкольной территории.

6 КЛАСС
1. Растительный организм Ботаника  — наука о растениях.
Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие

признаки растений. Разнообразие растений. Уровни организации растительного
организма.

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. Растительная клетка.
Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро,
цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком).

Растительные ткани. Функции растительных тканей. Органы и системы органов
растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.
2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).
Экскурсии или видеоэкскурсии Ознакомление в природе с цветковыми растениями.

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма
Питание растения Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и

корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее
строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые
волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых
растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие.
Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков,
полива для жизни культурных растений. Гидропоника.

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции
листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего
строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа,
проводящие пучки). Лист  — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение
фотосинтеза в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере

гербарных экземпляров или живых растений.
2. Изучение микропрепарата клеток корня.
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,

тополя и др.).
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на

комнатных растениях).
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.
Дыхание растения Дыхание корня.
Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист
атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания
листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности
дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.

Лабораторные и практические работы
Изучение роли рыхления для дыхания корней.
Транспорт веществ в растении



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,
углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения
стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого
растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение
стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост
стебляв толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в
растении (сосуды древесины)  — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья
(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на
испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба)
— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые
побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное
значение.

Лабораторные и практические работы
1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом

микропрепарате).
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.
Рост растения
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование
годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения.
Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление
ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском
хозяйстве. Развитие боковых побегов.

Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение за ростом корня.
2. Наблюдение за ростом побега.
3. Определение возраста дерева по спилу.
Размножение растения
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского
растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное)
размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,
животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков
обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и
семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян
к посеву. Развитие проростков.

Лабораторные и практические работы
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование

побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция,
сенполия, бегония, сансевьера и др.).

2. Изучение строения цветков.
3. Ознакомление с различными типами соцветий.
4. Изучение строения семян двудольных растений.
5. Изучение строения семян однодольных растений.
6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.
Развитие растения
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений.
Жизненные формы цветковых растений.



Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях

(на примере фасоли или посевного гороха).
2. Определение условий прорастания семян.
7 КЛАСС 1. Систематические группы растений
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система

растительного мира.
Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид).
История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль

систематики в биологии. Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика
водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и
жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и
половое).

Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение
водорослей в природе и жизни человека.

Высшие споровые растения.  Моховидные (Мхи).  Общая характеристика мхов.
Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к
жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере
зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании.
Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности
человека.

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные
(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных
растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,
хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития
папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля.
Значение папоротникообразных в природе и жизни человека.

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные
растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение
хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни
человека.

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности
строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной
группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:
класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития
покрытосеменного растения.

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки
семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые,
Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений.
Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их
использование человеком.

*  — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных
условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются
наиболее распространёнными в данном регионе.

**  — Морфологическая характеристика и определение семейств класса
Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и
практических работах.

Лабораторные и практические работы



1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и
хлореллы).

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере
спирогиры и улотрикса).

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных

растений (на примере ели, сосны или лиственницы).
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные
(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием
определителей растений или определительных карточек.

2. Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь
растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.

Экскурсии или видеоэкскурсии Развитие растительного мира на Земле
(экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей).

3. Растения в природных сообществах Растения и среда обитания.
Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура,

влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное
воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания.
Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. Растительные сообщества.
Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения. Распределение
видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного
сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)
природных зон Земли. Флора.

4. Растения и человек
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры.
Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные
растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.
Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения
растительного мира.

Экскурсии или видеоэкскурсии
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.
2. Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. Бактерии Грибы.
Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных
с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.
Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). Плесневые грибы.
Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека
(пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). Паразитические грибы.
Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик
и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами.



Лишайники  — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная
клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.
Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в
сельском хозяйстве, промышленности).

Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)

плесневых грибов.
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных

грибов на муляжах).
3. Изучение строения лишайников. 4. Изучение строения бактерий (на готовых

микропрепаратах).
8 КЛАСС
1. Животный организм Зоология  — наука о животных.
Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. Общие признаки

животных. Отличия животных от растений.
Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные.

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. Животная клетка. Открытие
животной клетки (А.  Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана,
органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные
и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в
клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов
животных.

Организм  — единое целое. Лабораторные и практические работы Исследование
под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных.

2. Строение и жизнедеятельность организма животного
Опора и движение животных.
Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных.

Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у
многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных
животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. Питание и пищеварение у
животных. Значение питания.

Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное
пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных.
Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты.
Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки.
Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное
дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у
птиц.

Транспорт веществ у животных.
Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая

кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и
брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения
незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и
особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.

Выделение у животных.
Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные

вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные



трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки
(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных.
Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.

Покровы тела у животных.
Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как

орган выделения.  Роль кожи в теплоотдаче.  Производные кожи.  Средства пассивной и
активной защиты у животных.

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у
одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная
регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая
(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и
спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление
больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в
жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение.
Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у
позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и
позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.

Поведение животных.
Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение:

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение:
пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы
поведения.

Размножение и развитие животных.
Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две,

почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового размножения.
Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение.
Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное
развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный
канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз
(развитие с превращением): полный и неполный.

Лабораторные и практические работы
1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.
2. Изучение способов поглощения пищи у животных.
3. Изучение способов дыхания у животных.
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.
5. Изучение покровов тела у животных.
6. Изучение органов чувств у животных.
7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.
8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
3. Систематические группы животных
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая

категория животных. Классификация животных. Система животного мира.
Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их
соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении
и родстве животных в классификации животных.

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность
простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных
условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни
человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические
виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными
животными (малярийный плазмодий).



Лабораторные и практические работы
1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её

передвижением. Изучение хемотаксиса.
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).
3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.).
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма.
Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое
размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые
кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в
природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный

аквариум).
2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).
3. Изготовление модели пресноводной гидры.
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие
червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного
сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к
паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным.
Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как
почвообразователей.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией

дождевого червя на раздражители.
2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном

препарате и микропрепарате).
3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых

влажных и микропрепаратах).
Членистоногие. Общая характеристика.
Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. Многообразие

членистоногих. Представители классов. Ракообразные. Особенности строения и
жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Паукообразные.
Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи  —
вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи —
возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в
почвообразовании.

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых
и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,
Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые —
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-
вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности
насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. *Отряды
насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий.
Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или

других крупных насекомых-вредителей).



2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере
коллекций).

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и
процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих
моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение
моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы Исследование внешнего строения
раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика,
катушки и др.).

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.
Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные,
или Позвоночные.

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность
рыб к условиям обитания.  Отличия хрящевых рыб от костных рыб.  Размножение,
развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.

Лабораторные и практические
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на

примере живой рыбы в банке с водой).
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного

препарата).
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом
земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.
Размножение и развитие земноводных.

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни
человека.

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы
жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение
и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана.
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.
Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о
потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие
птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям
среды. Значение птиц в природе и жизни человека. Многообразие птиц изучается по
выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в
своём регионе.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).
2. Исследование особенностей скелета птицы.
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.
Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих.
Размножение и развитие. Забота о потомстве. Первозвери. Однопроходные
(яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные млекопитающие.
Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные.



Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы.
Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. Значение
млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие
млекопитающих родного края. Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух
видов из каждого отряда по выбору учителя.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.
4. Развитие животного мира на Земле
Эволюционное развитие животного мира на Земле.  Усложнение животных в

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.
Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения
ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного
мира. Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение
многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы
эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.

Лабораторные и практические работы Исследование ископаемых остатков
вымерших животных.

5. Животные в природных сообществах
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. Популяции
животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи
животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном
сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. Животный мир
природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на планете.
Фауна.

6. Животные и человек
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного
подхода. Загрязнение окружающей среды. Одомашнивание животных. Селекция, породы,
искусственный отбор, дикие предки домашних животных. Значение домашних животных
в жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с
животными-вредителями. Город как особая искусственная среда, созданная человеком.
Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные
животные города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на
животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные.
Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного
мира.

9 КЛАСС
1. Человек — биосоциальный вид
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о
человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как
биосоциального существа. Место человека в системе органического мира. Человек как
часть природы. Систематическое положение современного человека. Сходство человека с
млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного
происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и
социальные факторы становления человека. Человеческие расы.



2. Структура организма человека
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки.
Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое.
Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.
2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).
3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляция
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные
рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга.
Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга.
Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная
система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое.
Нарушения в работе нервной системы. Гуморальная регуляция функций. Эндокринная
система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе
эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций
организма.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.
4. Опора и движение
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и
толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их
поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью. Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:
статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.
Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. Нарушения опорно-
двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки.
Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование свойств кости.
2. Изучение строения костей (на муляжах).
3. Изучение строения позвонков (на муляжах).
4. Определение гибкости позвоночника.
5. Измерение массы и роста своего организма.
6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.
7. Выявление нарушения осанки.
8. Определение признаков плоскостопия.
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
5. Внутренняя среда организма
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,

лейкоциты и тромбоциты.  Малокровие,  его причины.  Красный костный мозг,  его роль в
организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови.



Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды.
Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное
облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-
инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки.
Значение работ Л.  Пастера и И. И.  Мечникова по изучению иммунитета.

Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).
6. Кровообращение
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение
крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности
сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.

Лабораторные и практические работы
1. Измерение кровяного давления.
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после

дозированных физических нагрузок у человека. 3. Первая помощь при кровотечениях.
7. Дыхание Дыхание и его значение.
Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания.

Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания.
Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся
через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения,
употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной
среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.

Лабораторные и практические работы
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту

дыхания.
8. Питание и пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в
пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в
желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание
воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.
Микробиом человека  — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека.
Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.  Павлова.
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний,
пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.
9. Обмен веществ и превращение энергии
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и
жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. Витамины и их
роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме.
Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. Нормы и режим
питания. Рациональное питание  — фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена
веществ.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование состава продуктов питания.



2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. Кожа Строение и функции кожи.
Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов

окружающей среды.
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и
обморожениях.

Лабораторные и практические работы
1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.
2. Определение жирности различных участков кожи лица.
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.
4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. Выделение Значение выделения.
Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.

Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция
мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы,
их предупреждение.

Лабораторные и практические работы
1. Определение местоположения почек (на муляже).
2. Описание мер профилактики болезней почек.
12. Размножение и развитие
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие
факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний
для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.

Лабораторные и практические работы
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:

СПИД и гепатит.
13. Органы чувств и сенсорные системы
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие.
Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового
анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие
сенсорных систем организма.

Лабораторные и практические работы
1. Определение остроты зрения у человека.
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
3. Изучение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психика
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная
деятельность человека, работы И. М.  Сеченова, И. П.  Павлова. Механизм образования
условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.
Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека.
Приспособительный характер поведения. Первая и вторая сигнальные системы.



Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики
человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его
значение. Гигиена сна.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение кратковременной памяти.
2. Определение объёма механической и логической памяти.
3. Оценка сформированности навыков логического мышления.
15. Человек и окружающая среда
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат
жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и
чрезвычайных ситуациях. Здоровье человека как социальная ценность. Факторы,
нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,
несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация
здравоохранения.

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные
глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для
сохранения человечества.

Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданское воспитание:
� готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. Духовно-
нравственное воспитание:

� готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм
экологической культуры;

� понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине
и биологии.

Эстетическое воспитание:
� понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
Ценности научного познания:
� ориентация на современную систему научных представлений об основных

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;

� понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
� развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков

исследовательской деятельности.
Формирование культуры здоровья:
� ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

� осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; �



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
природной среде;

� сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным
состоянием.

Трудовое воспитание:
� активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому
изучению профессий, связанных с биологией.

Экологическое воспитание:
� ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области

окружающей среды;
� осознание экологических проблем и путей их решения;
� готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды:
� адекватная оценка изменяющихся условий;
� принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на

основании анализа биологической информации;
� планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических

закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
� выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов

(явлений);
� устанавливать существенный признак классификации биологических объектов

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого
анализа;

� с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для
выявления закономерностей и противоречий;

� выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;

� выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

� самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
� использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
� формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
� формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать

свою позицию, мнение;
� проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей биологических объектов между собой;



� оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
наблюдения и эксперимента;

� самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

� прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией:

� применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
биологической задачи;

� выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую
информацию различных видов и форм представления;

� находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

� самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

� оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

� запоминать и систематизировать биологическую информацию. Универсальные
коммуникативные действия Общение:

� воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе
выполнения практических и лабораторных работ;

� выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
� распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

� понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои возражения;

�  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и
поддержание благожелательности общения;

� сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

� публично представлять результаты выполненного биологического опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

 � самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность (сотрудничество):

� понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

� принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;

� планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);



� выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

� оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

� овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся. Универсальные регулятивные действия Самоорганизация:

� выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя
биологические знания;

� ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);

� самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

� составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических
знаний об изучаемом биологическом объекте; � делать выбор и брать ответственность за
решение.

Самоконтроль (рефлексия):
� владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
� давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
� учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;

� объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

� вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

� оценивать соответствие результата цели и условиям.
 Эмоциональный интеллект:
� различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
� выявлять и анализировать причины эмоций;
� ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
� регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
 � осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
� признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
� открытость себе и другим; � осознавать невозможность контролировать всё

вокруг;
� овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:
� характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;



� перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение
биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией
(4—5);

�  приводить примеры вклада российских (в том числе В.  И.  Вернадский,  А.
Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в
развитие биологии;

� иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;

� применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань,
орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание,
выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное
сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в
контексте;

� различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и
ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы,
лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в
природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон
Земли; ландшафты природные и культурные;

� проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану;
выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;

� раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания;

� приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;

� выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;
� аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные
экологические проблемы;

� раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;
� демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
� выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых
объектов);

� применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических
объектов;

� владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при
рассматривании биологических объектов;

� соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во
внеурочной деятельности;

� использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;

� создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
аппарат изучаемого раздела биологии.



6 класс:
�  характеризовать ботанику как биологическую науку,  её разделы и связи с

другими науками и техникой;
�  приводить примеры вклада российских (в том числе В.  В.  Докучаев,  К.

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р.  Гук, М.  Мальпиги) в
развитие наук о растениях;

� применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,
растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения:
корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный
организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон,
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

� описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и
генеративных органов растений с их функциями;

� различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному
плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным
таблицам;

� характеризовать признаки растений, уровни организации растительного
организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

� сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
� выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;

� характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и
искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере
покрытосеменных, или цветковых);

� выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и
органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;

� классифицировать растения и их части по разным основаниям;
� объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в

природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых
побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения;

� применять полученные знания для выращивания и размножения культурных
растений;

� использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать
растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;

� соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;

� демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами
искусства;

� владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из двух источников;
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;

� создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
аппарат изучаемого раздела биологии.



7 класс:
� характеризовать принципы классификации растений, основные систематические

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,
покрытосеменные или цветковые);

� приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И.
В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о
растениях, грибах, лишайниках, бактериях;

� применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология
растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род,
вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие
растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи,
плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,
лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

� различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений
по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по
изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;

� выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств
двудольных и однодольных растений;

� определять систематическое положение растительного организма (на примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;

� выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,
микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

� выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,
бактерий, грибов, лишайников;

� проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники,
бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения;

� описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного
мира на Земле;

� выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение
экологических факторов для растений;

� характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные
изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных
зон Земли;

� приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека;
понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;

� раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных
сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;

� демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства;

� использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,
бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические
опыты и эксперименты;

� соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;



� владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников;
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;

� создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.

8 класс:
�  характеризовать зоологию как биологическую науку,  её разделы и связь с

другими науками и техникой;
� характеризовать принципы классификации животных, вид как основную

систематическую категорию, основные систе-матические группы животных (простейшие,
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски,
хордовые);

� приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.
И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в
развитие наук о животных;

�  применять биологические термины и понятия (в том числе:  зоология,  экология
животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род,
вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного,
животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,
опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств,
поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной
задачей и в контексте;

� раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

� сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
� описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию
и поведение, рост, размножение и развитие;

� характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение,
регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;

� выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и
средой обитания животных изучаемых систематических групп;

� различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные
органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
простейших — по изображениям;

�  выявлять признаки классов членистоногих и хордовых;  отрядов насекомых и
млекопитающих;

� выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,
физиологии и поведению животных,  в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

� сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать
выводы на основе сравнения;

� классифицировать животных на основании особенностей строения;
� описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира

на Земле;
� выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение

экологических факторов для животных;
� выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;



� устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и
бактериями в природных сообществах;

� характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности
распространения животных по планете;

� раскрывать роль животных в природных сообществах;
� раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной
жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека;

� понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;
� демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,
различными видами искусства;

� использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты;

� соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;

� владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников;
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;

� создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.

9 класс:
� характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию,

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и
техникой;

� объяснять положение человека в системе органического мира, его
происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным
экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство
человеческих рас;

� приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П.  Павлов,
И. И.  Мечников, А. А.  Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей,
К. Бернар, Л.  Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении,
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;

� применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология,
гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология
человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение,
обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение,
размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в
соответствии с поставленной задачей и в контексте;

 � проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков
организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,
организм;

� сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов
человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе
сравнения;

 � различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),
выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;



� характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;

� выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем
органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и
средой обитания человека;

� применять биологические модели для выявления особенностей строения и
функционирования органов и систем органов человека;

� объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности
организма человека;

� характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные
и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности
человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна;
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных
приспособительных результатов;

� различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,
неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в
предупреждении заболеваний человека;

� выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,
физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

� решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

� называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы
защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил
личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;

� использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа
жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для
исключения вредных привычек, зависимостей;

� владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,
солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких
тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;

� демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со
знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов
искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;

� использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм
человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования
организма человека и объяснять их результаты;

� соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;

� владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников;
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;

� создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.

Тематическое планирование
5 класс /34 часа/



1. Биология — наука о живой природе (4 ч)
2. Методы изучения живой природы (6 ч)
3. Организмы  — тела живой природы (7 ч)
4. Организмы и среда обитания (5 ч)
5. Природные сообщества (7 ч)
6. Живая природа и человек (4 ч)
7. Резерв (1 ч)

6 класс /34 часа/
1. Растительный организм (6 ч)
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма (27 ч)
3. Резерв (1 ч)

7 класс /34 часа/
1. Систематические группы растений (22 ч)
2. Развитие растительного мира на Земле (2 ч)
3. Растения в природных сообществах (2 ч)
4. Растения и человек (4 ч)
5. Грибы. Лишайники. Бактерии (3 ч)
6. Резерв (1 ч)

8 класс /68 часов/
1. Животный организм (4 ч)
2. Строение и жизнедеятельность организма животного (12 ч)
3. Систематические группы животных (40 ч)
4. Одноклеточные животные  — простейшие (2 ч
5. Многоклеточные животные. Кишечнополостные (2 ч
6. Плоские, круглые, кольчатые черви (4 ч)
7. Членистоногие (5 ч)
8. Моллюски (2 ч)
9. Хордовые (1 ч)

10. Рыбы (4 ч)
11. Земноводные (3 ч)
12. Пресмыкающиеся (4 ч)
13. Птицы (5 ч)
14. Млекопитающие (7 ч)
15. Развитие животного мира на Земле (4 ч)
16. Животные в природных сообществах (3 ч)
17. Животные и человек (3 ч)
18. Резерв (2 ч)

9 класс /68 часов/
1. Человек  — биосоциальный вид (1 ч)
2. Структура организма человека (3 ч)
3. Нейрогуморальная регуляция (9 ч)
4. Опора и движение (5 ч)
5. Внутренняя среда организма (4 ч)
6. Кровообращение (5 ч)
7. Дыхание (5 ч)



8. Питание и пищеварение (6 ч)
9. Обмен веществ и превращение энергии (5 ч

10. Кожа (4 ч)
11. Выделение (4 ч)
12. Размножение и развитие (3 ч)
13. Органы чувств и сенсорные системы (5 ч)
14. Поведение и психика (5 ч)
15. Человек и окружающая среда (2 ч)

Рабочая программа учебного предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

/5-6 классы/
Содержание программы
5 класс
Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом»
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов

России»? Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество.
Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер
морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и
угрозы духовно-нравственной культуре народов России.

Тема 2. Наш дом  — Россия. Россия  — многонациональная страна.
Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба
народов.

Тема 3. Язык и история.  Что такое язык?  Как в языке народа отражается его
история? Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки
народов мира, их взаимосвязь.

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык —
основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его
развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального
общения.  Важность общего языка для всех народов России.  Возможности,  которые даёт
русский язык.

Тема 5. Истоки родной культуры.  Что такое культура.  Культура и природа.  Роль
культуры в жизни общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного
пространства России.

Тема 6. Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда,
пища, транспорт, техника. Связь между материальной культурой и духовно-
нравственными ценностями общества.

Тема 7. Духовная культура. Духовно-нравственная культура. Искусство, наука,
духовность. Мораль, нравственность, ценности. Художественное осмысление мира.
Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей.

Тема 8. Культура и религия.  Религия и культура.  Что такое религия,  её роль в
жизни общества и человека. Государствообразующие религии России. Единство
ценностей в религиях России.

Тема 9. Культура и образование. Зачем нужно учиться? Культура как способ
получения нужных знаний. Образование как ключ к социализации и
духовнонравственному развитию человека.

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). Единство культур
народов России.  Что значит быть культурным человеком?  Знание о культуре народов
России.

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»



Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей. Семья  — базовый элемент
общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-
нравственный долг человека.

Тема 12. Родина начинается с семьи. История семьи как часть истории народа,
государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. Семейные традиции народов
России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей.

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного
поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях.
Семья в  литературе и произведениях разных видов искусства.

Тема 15. Труд в истории семьи. Социальные роли в истории семьи. Роль
домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии семьи.

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье
(с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции.

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
Тема 17. Личность  — общество  — культура. Что делает человека человеком?

Почему человек не может жить вне общества. Связь между обществом и культурой как
реализация духовно-нравственных ценностей.

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как
духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в
культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в
культуре.  Границы культур.  Созидательный труд.  Важность труда как творческой
деятельности, как реализации.

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в
жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба,
коллективизм, патриотизм, любовь к близким.

Тематический блок 4. «Культурное единство России»
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. Что такое

история и почему она важна? История семьи  — часть истории народа, государства,
человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации.
Преемственность поколений.

Тема 21. Литература как язык культуры. Литература как художественное
осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны литературные
произведения? Внутренний мир человека и его духовность.

Тема 22. Взаимовлияние культур. Взаимодействие культур. Межпоколенная и
межкультурная трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. Примеры
межкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных
ценностей.

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь,
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность
поколений, единство народов России.

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные
причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина  — часть
общего Отечества.

Тема 25. Праздники в культуре народов России. Что такое праздник? Почему
праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как память
культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.



Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. Памятники как часть
культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. Музеи.
Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-
нравственные ценности народов России.

Тема 27. Музыкальная культура народов России. Музыка. Музыкальные
произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между людьми.
Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. Художественная реальность.
Скульптура:  от религиозных сюжетов к современному искусству.  Храмовые росписи и
фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов
России.

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и
сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и
нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в  его литературе.

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое
занятие).  Рассказ о бытовых традициях своей семьи,  народа,  региона.  Доклад с
использованием разнообразного зрительного ряда и других источников.

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). География культур
России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их
особенностями.

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна.
Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-
нравственные ценности народов России.

6 КЛАСС (34 ч)
Тематический блок 1. «Культура как социальность»
Тема 1. Мир культуры: его структура. Культура как форма социального

взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и социальной структурой
общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из
источников формирования социального облика общества.

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. Территория России. Народы,
живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с многообразием
культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем
культурам народов России.

Тема 3.  История быта как история культуры.  Домашнее хозяйство и его типы.
Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические периоды.
Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов России.

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда.
Разделение труда.  Обслуживающий и производящий труд.  Домашний труд и его
механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества?

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных
этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная обусловленность различных
видов образования. Важность образования для современного мира. Образование как
трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.

Тема 6. Права и обязанности человека. Права и обязанности человека в культурной
традиции народов России. Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в
Конституции Российской Федерации.

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. Мир религий
в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные
религии как источник духовно-нравственных ценностей.



Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). Современное
общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с
точки зрения материальной и духовной культуры народов России.

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал

человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и
равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как
регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России,
единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение
человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества.
Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как
ценность.

Тема 11. Религия как источник нравственности. Религия как источник
нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в
традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека.

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное
знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в
контексте духовно-нравственных ценностей.

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.  Что такое
этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. Почему
нравственность важна?

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). Автобиография и автопортрет: кто
я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта.

Тематический блок 3. «Человек как член общества»
Тема 15. Труд делает человека человеком. Что такое труд. Важность труда и его

экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда,
ответственность. Общественная оценка труда.

Тема 16. Подвиг:  как узнать героя?  Что такое подвиг.  Героизм как
самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие,
взаимопомощь.

Тема 17. Люди в обществе:  духовно-нравственное взаимовлияние.  Человек в
социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика
предпринимательства. Социальная помощь.

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-
нравственного самосознания. Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.
Отражение этих явлений в культуре общества.

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. Милосердие.
Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство.
Общественные блага.

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовнонравственной
культуры народов России. Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия
гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России.

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-
нравственного облика общества. Социальные профессии: врач, учитель, пожарный,
полицейский, социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые
представителям этих профессий.

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как
нравственный долг. Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги.
Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и
общества в целом.



Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и
духовного прогресса общества. Учёные России. Почему важно помнить историю науки.
Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в
деятельности учёных.

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). Труд как самореализация, как
вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии.

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
Тема 25. Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека

гражданином. Нравственные качества гражданина.
Тема 26. Патриотизм. Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и

их истории. Важность патриотизма.
Тема 27. Защита Родины:  подвиг или долг?  Война и мир.  Роль знания в защите

Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.
Тема 28. Государство. Россия  — наша родина. Государство как объединяющее

начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что
такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская гражданская
идентичность.

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами
должен обладать человек как гражданин.

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).  Портрет школы или
класса через добрые дела.

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). Человек. Его образы в
культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. Тема Человек и
культура (проект). Итоговый проект: «Что значит быть человеком?».

Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Патриотическое воспитание
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России через представления об исторической
роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в
становлении российской государственности.

2. Гражданское воспитание
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества
с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

3. Ценности познавательной деятельности
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Смыслообразование:
сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и



познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

4. Духовно-нравственное воспитание
Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного
края, России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения
семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потреблении.

Метапредметные результаты
1. Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают:
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 (логические
УУД);

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование);
66 смысловое чтение;

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

2. Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные универсальные учебные действия включают:
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 (учебное сотрудничество);

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью (коммуникация);

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

3. Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия включают:
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности (целеполагание);

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



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия,
саморегуляция) деятельности.

Предметные результаты
5 КЛАСС
Тематический блок 1. «Россия  — наш общий дом»
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов

России»?
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих
религий для формирования личности гражданина России;

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль
и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-
нравственному единству страны;

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовнонравственным
развитием личности и социальным поведением.

Тема 2. Наш дом  — Россия
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его
формирования;

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов
Российской Федерации, причинах культурных различий;

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и
взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями,
обосновывать их необходимость

Тема 3. Язык и история
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на

миропонимание личности;
иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры;
понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации

межкультурного диалога и взаимодействия;
обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка,

важности лингвистической гигиены, речевого этикета.
Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей
Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его

взаимосвязи с языками других народов России;
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего

языка народов России, важность его для существования государства и общества;
понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь
приводить примеры;

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их
происхождении.



Тема 5. Истоки родной культуры
Иметь сформированное представление о понятие «культура»;
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными
проявлениями культурного многообразия;

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их
значение и причины.

Тема 6. Материальная культура
Иметь представление об артефактах культуры;
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,

скотоводстве, охоте, рыболовстве;
понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной

культуры;
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими
этносами.

Тема 7. Духовная культура
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука»,

«религия»;
знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;
понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в

культуре;
осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл

культурных артефактов;
знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с

которыми они связаны.
Тема 8. Культура и религия
Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни

общества и основные социально-культурные функции;
осознавать связь религии и морали;
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;
уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины

мира.
Тема 9. Культура и образование
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для

личности и общества;
иметь представление об основных ступенях образования в России и их

необходимости;
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и

профессиональным ростом человека;
понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как
получения новых сведений о мире.

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие)
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и

истории народов, их культурных особенностях;
выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре

своего народа;



предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-
нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника
духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»
Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей
Знать и понимать смысл термина «семья»; 66 иметь представление о взаимосвязях

между типом культуры и особенностями семейного быта и отношений в семье;
осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными

особенностями своего времени;
уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими

условиями её существования;
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное

счастье»;
осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её

воспитательную роль;
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны
государства.

Тема 12. Родина начинается с семьи
Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;
понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;
обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа,

государства, человечества.
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как

ключевых элементах семейных отношений;
знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России,

собственной семьи;
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей,

духовно-нравственных идеалов.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,

семейных обязанностях;
уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в

фольклорных сюжетах;
знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в
произведениях художественной культуры;

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием
различного иллюстративного материала.

Тема 15. Труд в истории семьи
Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;
понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института,

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;
осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической

структурой общества в форме большой и малой семей;
характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для

укрепления целостности семьи.



Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие)
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на
региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи;

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре
различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа;

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-
нравственными ценностями семьи;

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-
нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной
преемственности.

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
Тема 17. Личность  — общество  — культура
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной

культуры;
уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества,

человека и культуры;
понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в

контексте культуры и творчества;
знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы

их применимости;
осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в

творчестве;
обосновывать важность творчества как реализацию духовнонравственных

ценностей человека;
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;
знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни

человека;
обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и

зла;
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм»,
«патриотизм», «любовь к близким».

Тематический блок 4. «Культурное единство России»
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;
иметь представление о значении и функциях изучения истории;
осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического

процесса.
Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой.
Обосновывать важность изучения истории как духовно- нравственного долга

гражданина и патриота.
Тема 21. Литература как язык культуры
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного

творчества;



рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые
выразительные средства литературного языка;

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления,  как
формы трансляции культурных ценностей;

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в
литературных произведениях.

Тема 22. Взаимовлияние культур
Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных
идеалов общества;

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;
знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа
Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовнонравственных

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой на
культурные и исторические особенности российского народа:

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских
ценностей российского общества и уметь доказывать это.

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт

«полиэтничность»;
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно

проживают;
уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской

Федерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного

согласия в России;
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их

значение и причины
Тема 25. Праздники в культуре народов России
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как

элементов культуры;
устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 66 различать

основные типы праздников;
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной

семьи;
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 66 понимать

основной смысл семейных праздников:
определять нравственный смысл праздников народов России;
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России,

как воплощение духовно-нравственных идеалов.
Тема 26. Памятники архитектуры народов России



Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников
архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и
этапами исторического развития;

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;
осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического

развития и типами жилищ;
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и

духовно-нравственными ценностями народов России;
устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать

памятники истории и культуры; 6 иметь представление о нравственном и научном смысле
краеведческой работы.

Тема 27. Музыкальная культура народов России
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества,

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые
выразительные средства музыкального языка;

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы
трансляции культурных ценностей;

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла
музыкальных произведений;

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные
инструменты

Тема 28. Изобразительное искусство народов России
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах
изобразительного искусства;

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные
орнаменты;

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного
явления, как формы трансляции культурных ценностей;

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла
изобразительного искусства;

знать основные темы изобразительного искусства народов России.
Тема 29. Фольклор и литература народов России
Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и

нужность этих языковых выразительных средств;
понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;
воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как

отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности;
знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;
оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона;
уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных,

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;
уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для
шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей);

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как
взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм,
любовь к близким через бытовые традиции народов своего края.



Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие)
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и

политической географии; 66 понимать, что такое культурная карта народов России;
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их

особенностями.
Тема 32. Единство страны — залог будущего России
Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов

России для обоснования её территориального, политического и экономического единства;
понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед

требованиями национального самоопределения отдельных этносов.

6 КЛАСС
Тематический блок 1. «Культура как социальность»
Тема 1. Мир культуры: его структура
Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;
понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных

явлений;
уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием
общества;

понимать зависимость социальных процессов от культурноисторических
процессов;

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами
развития социума.

Тема 2. Культура России: многообразие регионов
Характеризовать административно-территориальное деление России;
знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь

показать их на административной карте России;
понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных
этносов;

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его
принадлежности к тому или иному народу;

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской
Федерации;

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного
согласия в России;

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и
богатство нашей многонациональной Родины.

Тема 3. История быта как история культуры
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и

особенностями исторического периода; 6 находить и объяснять зависимость ценностных
ориентиров народов России от их локализации в конкретных климатических,
географических и культурно-исторических условиях.

Тема 4. Прогресс: технический и социальный
Знать,  что такое труд,  производительность труда и разделение труда,

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;
осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически
благоприятной среды;



демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и
духовно-нравственной важности;

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями
социальных взаимосвязей в обществе;

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.
Тема 5. Образование в культуре народов России
Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных

этапах его развития;
понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса

познания;
понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных

общественных процессах;
обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека.
Тема 6. Права и обязанности человека
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая

культура»:
характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами;
понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности

человека;
понимать необходимость соблюдения прав человека;
понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и

обязанностями человека в обществе;
приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,

«свободомыслие»;
характеризовать основные культурообразующие конфессии;
знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе

общественного развития;
понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития

общества.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие)
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его

духовно-нравственные ориентиры;
понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;
называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных

качеств человека;
осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными

и нравственными ценностями;
понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;
обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества,

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;
характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность»,

«право» и «долг»;



понимать важность коллективизма как ценности современной России и его
приоритет перед идеологией индивидуализма;

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве
современной России.

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;
характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также

потребности человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов;
обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать

негативные эффекты социальной изоляции;
знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.
Тема 11. Религия как источник нравственности
Характеризовать нравственный потенциал религии;
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих

конфессий России;
знать основные требования к нравственному идеалу человека в

государствообразующих религиях современной России;
уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей

для современного общества.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке
Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;
определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую

роль в современной культуре;
характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его

внутреннюю самоактуализацию;
осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания.
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры
Характеризовать многосторонность понятия «этика»;
понимать особенности этики как науки;
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре

народов России и соотносить их с личным опытом;
обосновывать важность и необходимость нравственности для социального

благополучия общества и личности.
Тема 14. Самопознание (практическое занятие)
Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет»,

«рефлексия»;
уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне;
доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.
Тематический блок 3. «Человек как член общества»
Тема 15. Труд делает человека человеком
Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;
объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь

обосновать необходимость их преодоления для самого себя;
оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;
осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов,

социальной ответственности за свой труд;
объяснять важность труда и его экономической стоимости;



знать и объяснять понятия «безделье»,  «лень»,  «тунеядство»,  с одной стороны,  и
«трудолюбие»,  «подвиг труда»,  «ответственность»,  с другой стороны,  а также
«общественная оценка труда».

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 6 понимать

отличия подвига на войне и в мирное время;
уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества;
знать и называть героев современного общества и исторических личностей;
обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через

значимость для общества и понимание последствий.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние
Характеризовать понятие «социальные отношения»;
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в

приложении к его нравственному и духовному развитию;
осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии

личности;
обосновывать понятия «дружба»,  «предательство»,  «честь»,  «коллективизм»  и

приводить примеры из истории, культуры и литературы;
обосновывать важность и находить нравственные основания социальной

взаимопомощи, в том числе благотворительности;
понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном

аспекте.
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания
Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-
нравственных идеалов и ценностей;

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья»,
«сиротство»; знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном
для понимания уровне;

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем,
а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества.

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений
Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие»,

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность»,
«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,
милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и
религий;

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и
социальных проектах в регионе своего проживания.

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовнонравственной
культуры народов России

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовнонравственных
ценностей российского народа;

находить и обосновывать проявления гуманизма в историкокультурном наследии
народов России;

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной
личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.



Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-
нравственного облика общества

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;
иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых

представителям социальных профессий;
осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных

профессий;
приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,

подтверждающие данную точку зрения.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как

нравственный долг
Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории

России;
доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и

для духовно-нравственного развития личности самого мецената;
характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в

жизни общества;
приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной

России;
понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской

деятельности, аргументированно объяснять её важность.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и

духовного прогресса общества
Характеризовать понятие «наука»;
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе,

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом;
называть имена выдающихся учёных России;
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования

научного знания;
характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны

и государства;
обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в

доказательство этих понятий.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие)
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в

определённой профессии;
обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в

общество; называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде
труда.

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
Тема 25. Гражданин
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского

самосознания;
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.
Тема 26. Патриотизм 6 Характеризовать понятие «патриотизм»;
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;
различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;
уметь обосновывать важность патриотизма.
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?



Характеризовать понятия «война» и «мир»;
доказывать важность сохранения мира и согласия;  66  обосновывать роль защиты

Отечества, её важность для гражданина;
понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их

важность, приводить примеры их проявлений.
Тема 28. Государство. Россия  — наша родина
Характеризовать понятие «государство»;
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с

опорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности;
хаактеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской

идентичности человека;
характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с

необходимыми нравственными качествами человека.
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие)
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую,

религиозную, гендерную идентичности; 66 обосновывать важность духовно-нравственных
качеств гражданина, указывать их источники.

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие)
Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных

действий, их нравственного характера;
находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к

потребностям класса.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие)
Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;
приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;
формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему

присущи.
Тема 32. Человек и культура (проект)
Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ

человека, создаваемый произведениями культуры;
показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;
характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с
отрицательной стороны.

Тематическое планирование
5 класс

1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?
2. Наш дом — Россия
3. Язык и история
4. Русский язык — язык общения и язык возможностей
5. Истоки родной культуры
6. Материальная культура
7. Духовная культура
8. Культура и религия
9. Культура и образование
10. Многообразие культур России (практическое занятие)



11. Семья  — хранитель духовных ценностей
12. Родина начинается с семьи
13. Традиции семейного воспитания в России
14. Образ семьи в культуре народов России
15. Труд в истории семьи
16. Семья в современном мире (практическое занятие)
17. Личность  — общество  — культура
18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры
19. Личность и духовно-нравственные ценности
20. Историческая память как духовно-нравственная ценность
21. Литература как язык культуры
22. Взаимовлияние культур
23. Духовно-нравственные ценности российского народа
24. Регионы России: культурное многообразие Исторические и социальные п
25. Праздники в культуре народов России
26. Памятники в культуре народов России
27. Музыкальная культура народов России
28. Изобразительное искусство народов России
29. Фольклор и литература народов России
30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие)
31. Культурная карта России (практическое занятие)
32. Единство страны  — залог будущего России

Резерв 2 ч.

6 класс
1. Мир культуры: его структура
2. Культура России: многообразие регионов
3. История быта как история культуры
4. Прогресс: технический и социальный
5. Образование в культуре народов России
6. Права и обязанности человека
7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие
8. Современный мир: самое важное (практическое занятие)
9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека
10. Взросление человека в культуре народов России
11. Религия как источник нравственности
12. Наука как источник знания о человеке и человеческом
13. Этика и нравственность как категории духовной культуры
14. Самопознание (практическое занятие)
15. Труд делает человека человеком
16. Подвиг: как узнать героя?
17. Люди в обществе: духовнонравственное взаимовлияние



18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного
самосознания

19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений
20. Гуманизм как сущностная характеристика духовнонравственной культуры

народов России
21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного

облика общества
22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный

долг
23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного

прогресса общества
24. Моя профессия (практическое занятие)
25. Гражданин
26. Патриотизм
27. Защита Родины: подвиг или долг?
28. Государство. Россия — наша родина
29. Гражданская идентичность (практическое занятие)
30 Моя школа и мой класс (практическое занятие)
31. Человек: какой он? (практическое занятие)
32. Человек и культура (проект)

Резерв 2 ч.

Рабочая программа
учебного предмета «Изобразительное искусство»

5-7 классы
Содержание программы
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное

искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни
людей.

Древние корни народного искусства Истоки образного языка декоративно-
прикладного искусства. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного
искусства. Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их
значение в характере труда и жизненного уклада.

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы
традиционного крестьянского прикладного искусства. Выполнение рисунков на темы
древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков
декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.

Убранство русской избы Конструкция избы, единство красоты и пользы —
функционального и символического  — в её постройке и украшении. Символическое
значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном
строе бытового крестьянского искусства. Выполнение рисунков  — эскизов
орнаментального декора крестьянского дома. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома.

Декоративные элементы жилой среды. Определяющая роль природных материалов
для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной



среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни
для каждого народа.

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их
выразительной формы и орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм Образный строй народного праздничного
костюма — женского и мужского. Традиционная конструкция русского женского
костюма  — северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие
форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны.
Искусство народной вышивки.

Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие
всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур
и образов всадников в орнаментах вышивки.

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных
регионах страны. Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов,
выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального
своеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного
творчества. Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию
коллективного панно на тему традиций народных праздников.

Народные художественные промыслы Роль и значение народных промыслов в
современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого
региона. Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных
промыслов народов России. Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с
регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа,
шерсть и лён и др.).

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.
Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек
разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.
Травный узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой.
Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения
травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные
образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь  — традиционные мотивы
орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные
особенности городецкой росписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.
Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора.
Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна
и линии.

оспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.
Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы
свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости
и объёмности изображения. Древние традиции художественной обработки металла в
разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-
технических приёмов работы с металлом.

Искусство лаковой живописи:  Палех,  Федоскино,  Холуй,  Мстёра  —  роспись
шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой
миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой



миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. Мир сказок и
легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,
духовных и культурных традиций. Народные художественные ремёсла и промыслы  —
материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль
декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. Отражение в
декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада
жизни людей.

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,
основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.
Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его
костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,
интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох.

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование
одежды).

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или
декоративный знак. Государственная символика и традиции геральдики.

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений
в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.
Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное
оформление школы.

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»
Общие сведения о видах искусства Пространственные и временны�е виды

искусства. Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных
искусств, их место и назначение в жизни людей.

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель:
зрительские умения, знания и творчество зрителя. Язык изобразительного искусства и его
выразительные средства Живописные, графические и скульптурные художественные
материалы, их особые свойства.

Рисунок  — основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды
рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки
размещения рисунка в листе, выбор формата.

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. Линейные
графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное  — светлое. Ритм и
ритмическая организация плоскости листа.

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая
основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. Цвет
как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет,
понятие цветовых отношений; колорит в живописи. Виды скульптуры и характер
материала в скульптуре.

Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и
движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды
рельефа.

Жанры изобразительного искусства Жанровая система в изобразительном
искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного
искусства. Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного
искусства.



Натюрморт Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и
появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. Основы
графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и
точка схода, правила перспективных сокращений. Изображение окружности в
перспективе. Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. Рисунок сложной
формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. Линейный рисунок
конструкции из нескольких геометрических тел. Освещение как средство выявления
объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс»,
«падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света».

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности
графических техник. Печатная графика. Живописное изображение натюрморта. Цвет в
натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного
натюрморта.

Портрет Портрет как образ определённого реального человека. Изображение
портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении
характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.

Великие портретисты в европейском искусстве. Особенности развития портретного
жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. Парадный и
камерный портрет в живописи. Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ
в.— отечественном и европейском. Построение головы человека, основные пропорции
лица, соотношение лицевой и черепной частей головы.

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических
средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или
по памяти. Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в
изображении головы человека.

Портрет в скульптуре. Выражение характера человека, его социального положения
и образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художественных материалов в
создании скульптурного портрета. Живописное изображение портрета. Роль цвета в
живописном портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. Опыт работы
над созданием живописного портрета.

Пейзаж Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в
средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. Правила
воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при
изображении пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы и её
освещения.

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. Особенности
изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний
природы. Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории
русской живописи и его значение в отечественной культуре.

История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной
живописи XIX в. Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и
его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина.

Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение
художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. Творческий
опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. Графический



образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в графическом
рисунке и многообразие графических техник.

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа
города. Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного
наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни
современного города. Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная
перспектива и ритмическая организация плоскости изображения.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве Изображение труда и бытовой
жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного изображения
бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни.
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой
картине и роль картины в их утверждении. Работа над сюжетной композицией.
Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и
взаимосвязи всех компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве Историческая тема в
искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. Жанровые
разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина,
картина на библейские темы, батальная картина и  др.

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии
отечественной культуры. Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические
картины в творчестве В. Сурикова и др.

Исторический образ России в картинах ХХ  в. Работа над сюжетной композицией.
Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и
эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон
композиции, работа над холстом. Разработка эскизов композиции на историческую тему с
опорой на собранный материал по задуманному сюжету.

Библейские темы в изобразительном искусстве Исторические картины на
библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,
соединяющая жизненные позиции разных поколений.

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в
скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных картинах
XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге.
«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»).

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе
— его религиозный и символический смысл. Великие русские иконописцы: духовный
свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. Работа над эскизом сюжетной
композиции.  Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей:  образ мира в
изобразительном искусстве.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные

искусства. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»  — предметно-
пространственной среды жизни людей. Функциональность предметно-пространственной
среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в
разные исторические эпохи. Роль архитектуры в понимании человеком своей
идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного ландшафта.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.
Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты.



Графический дизайн Композиция как основа реализации замысла в любой
творческой деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне:  пятно,  линия,  цвет,  буква,  текст и
изображение. Формальная композиция как композиционное построение на основе
сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. Основные свойства
композиции: целостность и соподчинённость элементов. Ритмическая организация
элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная
композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим
расположением геометрических фигур на плоскости. Роль цвета в организации
композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в конструктивных
искусствах. Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,
ритм цветовых форм, доминанта. Шрифты и шрифтовая композиция в графическом
дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. Шрифт и содержание
текста. Стилизация шрифта.

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной
композиции. Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква —
изобразительный элемент композиции». Логотип как графический знак, эмблема или
стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый
логотип.

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении
текста и изображения. Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный
язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе,
поздравительной открытке.

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Макет
разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе
компьютерных программ.

Макетирование объёмно-пространственных композиций Композиция
плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение
плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Макетирование. Введение в макет
понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. Выполнение
практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Структура
зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,
образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на
образный характер постройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении
архитектурных конструкций (перекрытия и опора  — стоечно-балочная конструкция  —
архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон
и язык современной архитектуры). Многообразие предметного мира, создаваемого
человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых
человеком.

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через
выявление сочетающихся объёмов. Красота  — наиболее полное выявление функции
предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. Творческое
проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в



дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна. Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с
использованием цвета.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека Образ
и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа
жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка
архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных
народов и эпох.

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственной среде жизни разных народов. Выполнение заданий по теме
«Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных
архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. Пути развития
современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. Архитектурная и
градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и
истоки.

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и
сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники.
Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и
агрессивности среды современного города. Пространство городской среды. Исторические
формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Роль цвета в
формировании пространства. Схема-планировка и реальность.

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение
практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля
будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. Индивидуальный
образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного
наследия для современной жизни людей. Дизайн городской среды.

Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного
дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в
городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и  пр.), киосков,
информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д. Выполнение
практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в
виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления
витрины магазина.

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его
интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. Образно-стилевое
единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его
хозяев. Зонирование интерьера  — создание многофункционального пространства.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьеры общественных
зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-
стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. Организация
архитектурно-ландшафтного пространства.

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Основные школы ландшафтного
дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения
исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов.

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде
схемы-чертежа. Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной
организации среды жизнедеятельности людей.



Образ человека и индивидуальное проектирование Организация пространства
жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса,
потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и
архитектуре. Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома.  Мода и культура как
параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Костюм как образ
человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес
и в качестве манипулирования массовым сознанием. Характерные особенности
современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация
одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе
одежды. Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной
одежды».

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и
карнавальный. Грим бытовой и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью,
технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. Дизайн и
архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и
художественная фотография» (вариативный)

Синтетические  — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения
в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. Значение
развития технологий в становлении новых видов искусства. Мультимедиа и объединение
множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране цифрового
искусства.

Художник и искусство театра Рождение театра в древнейших обрядах. История
развития искусства театра.

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их
визуальный облик. Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в
современном театре.

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-
постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. Роль освещения в визуальном
облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в
театре. Сценический костюм, грим и маска.

Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме
характера персонажа. Творчество художников-постановщиков в истории отечественного
искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.  Художник в театре
кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа
персонажа. Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская
интерпретация реальности.

Художественная фотография Рождение фотографии как технологическая
революция запечатления реальности. Искусство и технология. История фотографии: от
дагеротипа до компьютерных технологий. Современные возможности художественной
обработки цифровой фотографии.

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского.
Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры
предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных
мастеров.

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. Умения наблюдать и
выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии.



Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможности чёрно-
белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-
образном восприятии пейзажа. Роль освещения в портретном образе. Фотография
постановочная и документальная.

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с
направлениями в изобразительном искусстве. Портрет в фотографии, его общее и
особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. Опыт выполнения
портретных фотографий.

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство
истории и его значение в сохранении памяти о событии. Фоторепортаж  — дневник
истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ
современности в репортажных фотографиях. «Работать для жизни…» — фотографии
Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. Возможности компьютерной
обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности.
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных
программ.

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и
влияние фотообраза на жизнь людей.

Изображение и искусство кино Ожившее изображение. История кино и его
эволюция как искусства. Синтетическая природа пространственно-временного искусства
кино и состав творческого коллектива.

Сценарист  — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом.
Сложносоставной язык кино.

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства.
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы
мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в
материале.

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ —
видеоряд художественного игрового фильма. Создание видеоролика — от замысла до
съёмки.

Разные жанры  — разные задачи в работе над видеороликом. Этапы создания
видеоролика. Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные
мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо
отечественной мультипликации, её знаменитые создатели.

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом
кинематографе. Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование
и его возможности для создания анимации.  Коллективный характер деятельности по
созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы,
бумажная перекладка, сыпучая анимация. Этапы создания анимационного фильма.
Требования и критерии художественности.

Изобразительное искусство на телевидении Телевидение  — экранное искусство:
средство массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и
организации досуга. Искусство и технология.

Создатель телевидения  — русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. Роль
телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира,
создаваемая телевидением.

Прямой эфир и его значение. Деятельность художника на телевидении: художники
по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика. Школьное
телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного
оформления.



Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. Роль
искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.

Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Патриотическое воспитание Осуществляется через освоение школьниками

содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры,
выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве.
Воспитание патриотизма в  процессе освоения особенностей и красоты отечественной
духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным
подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим
событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические
чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости
и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической
деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и
творческому созиданию художественного образа.

2. Гражданское воспитание Программа по изобразительному искусству
направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной
культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания
школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство
рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В  рамках
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и
мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся.
Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты
различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а
также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной
совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства
личной ответственности.

3. Духовно-нравственное воспитание В  искусстве воплощена духовная жизнь
человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный
мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные
задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его
эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала
способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена
общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по
изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  —
формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному
богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой
жизни.

4. Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий,
чувственный)  — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего
спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое,
высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании
предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд,
представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом
и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует
формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям,
стремлению к их пониманию,  отношению к семье,  к мирной жизни как главному
принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях



соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к
природе, труду, искусству, культурному наследию.

5. Ценности познавательной деятельности В  процессе художественной
деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания
наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со специальными
установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный
интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе
учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий
культурно-исторической направленности.

6. Экологическое воспитание Повышение уровня экологической культуры,
осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-
эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной
художественно-творческой работе.

7. Трудовое воспитание Художественно-эстетическое развитие обучающихся
обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой
работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта
трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической
(не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от
создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства,
стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также умения
сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные
требования к определённым заданиям программы.

Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного

образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов

между собой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной

композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной

культуры;
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических

категорий явления искусства и действительности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по

назначению в жизни людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по

установленной или выбранной теме;
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения

или исследования, аргументированно защищать свои позиции.



Работа с информацией:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,
электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного

(автор — зритель), между поколениями, между народами;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие
окружающих;

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого
явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и
учёта интересов;

публично представлять и объяснять результаты своего творческого,
художественного или исследовательского опыта;

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,
развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,
художественно-творческих задач;

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе

соответствующих целям критериев. Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к

пониманию эмоций других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия

искусства и собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать

намерения и переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;



работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и
межвозрастном взаимодействии.

Предметные результаты
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в
предметном мире и жилой среде;

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции
декоративно-прикладного искусства;

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении
предметнопространственной среды;

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать
неразрывную связь декора и материала;

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-
прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,
плетение, ковка, др.;

знать специфику образного языка декоративного искусства  — его знаковую
природу, орнаментальность, стилизацию изображения;

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический,
растительный, зооморфный, антропоморфный;

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении
орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных
работах;

овладеть практическими навыками стилизованного  — орнаментального
лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения
представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  опорой на
традиционные образы мирового искусства;

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и
злу, к жизни в целом;

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и
символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада
крестьянской жизни и памятник архитектуры;

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов
крестьянского быта;

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и
символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного



праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать
традиционный народный костюм;

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие,
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ
разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение
деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления
жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);
понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и
целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и
сложившийся историей;

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в
современной жизни;

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о
соотношении ремесла и искусства;

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных
художественных промыслов; 6 характеризовать древние образы народного искусства в
произведениях современных народных промыслов; 6 уметь перечислять материалы,
используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;

различать изделия народных художественных промыслов по материалу
изготовления и технике декора;

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях
народных промыслов;

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании
изделий некоторых художественных промыслов;

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема,
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы
или логотипа;

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление
о значении и содержании геральдики;

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной
обстановке и характеризовать их образное назначение;

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,
керамику, ковку, литьё, гобелен и  т.  д.;

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по
оформлению пространства школы и школьных праздников.

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:
характеризовать различия между пространственными и временными видами

искусства и их значение в жизни людей;
объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в

жизни людей.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для

графики, живописи, скульптуры;



осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь
различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,
фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а
также использовать возможности применять другие доступные художественные
материалы;

иметь представление о различных художественных техниках в использовании
художественных материалов;

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
иметь опыт учебного рисунка  — светотеневого изображения объёмных форм;
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические

тела на двухмерной плоскости;
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть»,

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в
практике рисунка;

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их
визуального анализа;

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей
внутри целого;

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную

задачу или как самостоятельное творческое действие;
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении
предметов или животных.

Жанры изобразительного искусства:
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

произведения искусства.
Натюрморт:
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных
художников;

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех
применяемых средств выразительности; 6 иметь опыт создания графического натюрморта;

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.
Портрет:
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные

эпохи как последовательности изменений представления о человеке;



сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи
Возрождения и Нового времени;

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов
эпохи и авторская позиция художника; 6 узнавать произведения и называть имена
нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Рембрандт и др.);

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве,
называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов,
О. Кипренский, В.  Тропинин, К.  Брюллов, И.  Крамской, И.  Репин, В. Суриков, В. Серов
и др.);

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека,
создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и
определять его на практике;

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;

иметь начальный опыт лепки головы человека;
приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя

видения индивидуальности человека;
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о

разнообразии графических средств в изображении образа человека;
уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании

художественного образа;
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности
героя портрета;

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ  в.  — западном и
отечественном.

Пейзаж:
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
иметь представление о морских пейзажах И.  Айвазовского;
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической

изменчивости состояний природы;
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя

особенности понимания пейзажа в творчестве А.  Саврасова, И.  Шишкина, И.  Левитана и
художников ХХ в. (по выбору);

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной
природы и каково его значение в развитии чувства Родины;

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний
природы;

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и
представлению;



иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;

иметь опыт изображения городского пейзажа  — по памяти или представлению;
обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения

самобытного лица культуры и истории народа;
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,

задачи его охраны и сохранения.
Бытовой жанр:
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений

о жизни людей разных эпох и народов;
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;
иметь представление о композиции как целостности в организации

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного
произведения;

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в
понимании истории человечества и современной жизни;

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно
единство мира людей;

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в
искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их
стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай,
античный мир и др.);

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их
искусства;

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров
произведений европейского и отечественного искусства;

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни,
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей
действительности.

Исторический жанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение

для жизни общества;
уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром

произведений изобразительного искусства;
знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как

«Последний день Помпеи»  К.   Брюллова,  «Боярыня Морозова»  и другие картины В.
Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных
художников ХХ в.;

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы,
сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело,
«Весна» С.  Боттичелли;

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической
картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения
эскизов, этапов работы над основным холстом;

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.



Библейские темы в изобразительном искусстве:
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты

Священной истории в произведениях искусства;
объяснять значение великих  — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы,

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского,
«Тайная вечеря» Н.  Ге, «Христос и грешница» В.  Поленова и др.;

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на
библейские темы;

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое
достижение отечественной культуры;

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства
на основе художественной культуры зрителя;

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в
жизни общества, в жизни человека.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е.

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;
объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной

среды жизнедеятельности человека;
рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и

поведение человека;
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность

человека и представления о самом себе;
объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,

предметах труда и быта разных эпох.
Графический дизайн:
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка

конструктивных искусств;
объяснять основные средства — требования к композиции;
уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от

поставленных задач;
выделять при творческом построении композиции листа композиционную

доминанту;
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных

искусствах; 6 объяснять выражение «цветовой образ»;
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,

объединённые одним стилем;



определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых
общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста;
различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт
творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов
графической композиции;

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой
марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт
разработки логотипа на выбранную тему;

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной
открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь
практический творческий опыт образного построения книжного и журнального
разворотов в  качестве графических композиций.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета

архитектурного пространства в реальной жизни;
выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его

чертежу;
выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию
жизнедеятельности людей;

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и
изменении облика архитектурных сооружений;

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие
изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер
организации и жизнедеятельности людей;

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой
архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать
о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и
поисках путей их преодоления;

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и
понимания своей идентичности;

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку
города как способ организации образа жизни людей;

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения
городского пространства в виде макетной или графической схемы;

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы
и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и
школах ландшафтного дизайна;

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи
между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в
построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер
жизнедеятельности человека в предметах его быта;



объяснять,  в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении
предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы
объектов архитектуры и дизайна;

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для
конкретных задач жизнедеятельности человека;

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и
конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать
понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус
человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер
деятельности;

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в
проектировании одежды, ансамбле в костюме;

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды
прошлых эпох;

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных
задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт
создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять
эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёс ки в
повседневном быту.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и
художественная фотография» (вариативный):

знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в
синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов
художественного творчества;

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;
иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами
искусства.

Художник и искусство театра:
иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии

театральных представлений;
знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в

современном театре;
иметь представление о сценографии и символическом характере сценического

образа;
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего
стилистического образа спектакля;

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков
в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве
К. Коровина, И. Билибина, А.  Головина и др.);

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной
пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра
и актёра в процессе создания образа персонажа;



иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых
предметов;

понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской
культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их
значения в интерпретации явлений жизни.

Художественная фотография:
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;
уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью

компьютерных графических редакторов;
уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.  М.  Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;
различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
понимать, как в художественной фотографии проявляются средства

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей
практике фотографирования;

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к
композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный
интерес и внимание к окружающему миру, к людям;

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины,
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и
актуальности в современной художественной культуре;

понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в истории
ХХ  в. и современном мире; 6 иметь представление о фототворчестве А.  Родченко, о том,
как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его
фотографий на стиль эпохи;

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.
Изображение и искусство кино:
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;
иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно

построенных кадров;
знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;
объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 6 понимать различие
задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового
короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального
клипа, документального фильма;

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе
соответствующих компьютерных программ;

обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;



иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших
отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность
художественных образов отечественной мультипликации;

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в
соответствующей компьютерной программе;

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию
анимационного фильма.

Изобразительное искусство на телевидении:
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,
развлечения и организации досуга; 6 знать о создателе телевидения  — русском инженере
Владимире Зворыкине;

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное
пространство;

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях
художника на телевидении;

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения
и студии мультимедиа;

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость
зрительских умений;

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-
нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной
деятельности в своей жизни и в жизни общества.

Тематическое планирование
1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 34 часа

Декоративно-прикладное искусство и его виды
Древние образы в народном искусстве
Убранство русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция и декор предметов народного быта и труда
Народный праздничный костюм
Искусство народной вышивки
Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Происхождение художественных промыслов и их роль в современной жизни
народов России
Традиционные древние образы в современных игрушках народных про-
мыслов
Праздничная хохлома. Роспись по дереву
Искусство Гжели. Керамика
Городецкая роспись по дереву
Жостово. Роспись по металлу
Искусство лаковой живописи
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций
Особенности орнамента в культурах разных народов
Особенности конструкции и декора одежды
Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой
исторической эпохи и национальной культуры
Многообразие видов, форм, материалов и техник современного декоративного
искусства
Символический знак в современной жизни



Декор современных улиц и помещений
2. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 34 часа

Искусство  — его виды и их роль в жизни людей
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы и их
особые свойства
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника
Выразительные возможности линии
Тёмное  — светлое  — тональные отношения
Основы цветоведения
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве
Выразительные средства скульптур
Жанровая система в изобразительном искусстве
Изображение объёмного предмета на плоскости листа
Конструкция предмета сложной формы
Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета
Рисунок натюрморта графическими материалами
Живописное изображение натюрморта
Портретный жанр в истории искусства
Конструкция головы человека
Графический портретный рисунок
Свет и тень в изображении головы человека
Портрет в скульптуре
Живописное изображение портрета
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства
Правила воздушной перспективы
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре
Пейзаж в графике
Городской пейзаж
Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпо
Работа над сюжетной композицией
Историческая картина в истории искусства, её осо- бое значение
Историческая картина в русской живописи
Работа над сюжетной композицией
Библейские темы в истории европейской и отечественной живописи
Библейские темы в русском искусстве XIX  в.
Иконопись в истории русского искусства

3. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 34 часа
Архитектура и дизайн  — предметно-пространственная среда, создаваемая
человеком
Архитектура  — «каменная летопись» истории человечества
Основы построения композиции в конструктивных искусствах
Роль цвета в организации композиционного пространства
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне
Логотип. Построение логотипа
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при
соединении текста и изображения. Искусство плаката
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала
От плоскостного изображения к объёмному макету. Объект и пространство.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Здание как сочетание различных объёмных форм. Конструкция: часть и целое



Эволюция архитектурных конструкций и роль эволюции строительных ма-
териалов
Красота и целесообразность предметного мира. Образ времени в предметах,
создаваемых человеком
Форма, материал и функция бытового предмета
Цвет в архитектуре и дизайн
Образ и стиль материальной культуры прошлого
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра
Пространство городской среды
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы
Дизайн пространственнопредметной среды интерьера. Интерьер и предмет-
ный мир в доме
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного про-
странства
Замысел архитектурного проекта и его осуществление
Функциональная планировка своего дома
Дизайн предметной среды в интерьере личного дома
Дизайн и архитектура сада или приусадебного участка
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды
Дизайн современной одежды
Грим и причёска в практике дизайна. Визажистика

4. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства 34
часа
Роль изображения в синтетических искусствах
Происхождение театра и визуальный облик представлений
Сценография и создание сценического образа
Сценический костюм и грим
Художник в театре кукол
Фотография  — новое изображение реальности. Искусство и технология.
История фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий
Картина жизни в фотографиях С.  Прокудина-Горского и их роль в
современной отечественной культуре
Фотография предмета. Натюрморт
Искусство фотопейзажа
Фотографический портрет
Фоторепортаж. Образ события в кадре
Фотография и компьютер. Факт и его трактовка
Пространственно-временное искусство кино
Роль художника в игровом фильме
Создание видеоролика  — от замысла до съёмки
Искусство анимации и художник-мультипликатор
Телевидение  — экранное искусств
Искусство и зрительо и средство массовой информации

Рабочая программа
учебного предмета «Музыка»

5-8 классы
Содержание программы
Модуль № 1 «Музыка моего края»



Традиционная музыка  — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового
фольклора (игры, пляски, хороводы и др.)

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние,
весенние  — на выбор учителя)

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские
песни, плачи-причитания.

Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при
наличии). Земляки  — композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония,
консерватория

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка

наших соседей, музыка других регионов
Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец
Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты;

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных
исторических событий.

Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном
уровне

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические
экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора

Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция

— колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.)
Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора
Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов
Африканская музыка  — стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки

стран Азии, уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли
музыки в жизни людей

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, боссанова
и др.). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф.  Шопена, Э.  Грига и

др.
Значение и роль композитора  — основоположника национальной классической

музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка
Кумиры публики (на примере творчества В. А.  Моцарта, Н.  Паганини, Ф.  Листа

и  др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание
публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня

Искусство как отражение, с одной стороны  — образа жизни, с другой  — главных
ценностей,  идеалов конкретной эпохи.  Стили барокко и класси-  цизм (круг основных
образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармо-
нический склад на примере творчества И. С.  Баха и Л. ван Бетховена

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения.
Судьба человека  — судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф.
Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных
интонаций, жанров)

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального
развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма  — строение музыкального
произведения



Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических
приёмов, музыкального языка. (На примере творчества В. А.  Моцарта, К.  Дебюсси, А.
Шёнберга и др.)

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам,
легендам (на примере творчества М. И.  Глинки, С. В.  Рахманинова, В. А.  Гаврилина и
др.)

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны,
домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление
своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений,
образов (на примере творчества М. И.  Глинки, П. И.  Чайковского, Н. А.  Римского-
Корсакова и  др.)

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и сим-
фонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов
— членов «Могучей кучки», С. С.  Прокофьева, Г. В.  Свиридова и  др.)

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И.  Чайковский, С.
С.  Прокофьев, И. Ф.  Стравинский, Р. К.  Щедрин), балетмейстеров, артистов балета.
Дягилевские сезоны

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С.  Рихтер, Л.  Коган, М.
Ростропович, Е.  Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт Петербурге,
родном городе. Конкурс имени П. И.  Чайковского

Идея светомузыки. Мистерии А. Н.  Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е.
Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А. Г.  Шнитке, Э. Н.  Артемьева и
др.)

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»
Музыка православного и католического богослужения (коло- кола, пение a capella /

пение в сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа,
Богородицы, Рождества, Воскресения

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение
нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной
традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной
и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Много-
частные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная
литургия, всенощное бдение

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной
темы в творчестве композиторов XX— XXI веков. Религиозная тематика в  контексте поп-
культуры

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»
Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструмен-

тальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная,
трёхчастная репризная форма. Куплетная форма

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста.
Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, раз-
работочный принцип развития

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония
Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия,

антракты, финал.
Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное

развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле



Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня,  романс,  кантата,  ноктюрн,

баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке
(поэма, баллада и др.). Программная музыка

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии:
ритм, композиция, линия  — мелодия, пятно  — созвучие, колорит  — тембр,
светлотность  — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере
творчества французских клавесинистов, К.  Дебюсси, А. К.  Лядова и др.)

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.  Грига, Л. ван
Бетховена, А. Г.  Шнитке, Д. Д.  Шостаковича и др.). Единство музыки, драматургии, сце-
нической живописи, хореографии

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры
фильма- оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на
примере произведений Р.  Роджерса, Ф.  Лоу, Г.  Гладкова, А.  Шнитке)

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»
Джаз  —  основа популярной музыки XX  века.  Особенности джазового языка и

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура
мотивов, гармоническая сетка, импровизация)

Особенности жанра. Классика жанра  — мюзиклы середины XX века (на примере
творчества Ф.  Лоу, Р.  Роджерса, Э. Л.  Уэббера и  др.).

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене
Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX— XXI веков (рок-н-

ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и  др.). Социальный и коммерческий контекст массовой
музыкальной культуры

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой
вкус (безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в
условиях цифровой среды

Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной
культуры народов России;

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную
культуру;

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего

края.
2. Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в
соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них;

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве
участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских
акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.



3. Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей
этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной
деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.

4. Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому
себе;

осознание ценности творчества, таланта;
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и

самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических

культурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной, социальной, культурной средой;

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства
интонируемого смысла;

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом
материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической,
публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства,
использование доступного объёма специальной терминологии.

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт
восприятия произведений искусства;

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего
состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

7. Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности;
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
8. Экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем и путей их решения;
участие в экологических проектах через различные формы музыкального

творчества.

Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:



устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,
выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий
и ритмов, других элементов музыкального языка;

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,
жанры и стили музыкального и других видов искусства;

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг
на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного
произведения, жанра, стиля;

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального
звучания;

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого
слухового наблюдения-исследования.

Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»

звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том

числе исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации,

музыкальных произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания,

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной
установки.

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие
специфического типа интеллектуальной деятельности  — музыкального мышления.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:



воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать
ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации
публичного выступления;

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),
расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в
соответствующий уровень общения.

Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать своё мнение, в том числе впечатления от
общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

вести диалог,  дискуссию,  задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
поддерживать благожелательный тон диалога;

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;
понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, экстраполировать

его на другие сферы взаимодействия; понимать и использовать преимущества
коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать
наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и
способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач
частного характера;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в
ходе его реализации;

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных
ситуациях;



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;
понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку

приобретённому опыту;
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния
активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в
данной сфере;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как
в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого
человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;

регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,

эстетическим предпочтениям и вкусам;
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать

невозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результаты
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету

«Музыка»:
— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут
рассуждать на эту тему;

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной
культуры, испытывают гордость за них;

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают
на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки
своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу
следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического,
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. Предметные
результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по
учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль № 1 «Музыка моего края»:



знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных

музыкантов, творческих коллективов своего края;
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения

композиторов своей малой родины.
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее
трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной
музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к
группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов;

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в
том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной
музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к
группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов;

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров).

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть

автора, произведение, исполнительский состав;
определять принадлежность музыкального произведения к одному из

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;

характеризовать творчество не менее двух композиторовклассиков, приводить
примеры наиболее известных сочинений.

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:
различать на слух произведения русских композиторовклассиков, называть автора,

произведение, исполнительский состав;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских

композиторов;
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,

приводить примеры наиболее известных сочинений.
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской

духовной музыки;
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;



различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных
инструментов, входящих в их состав;

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств; различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам
музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности,
приводить примеры;

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного
жанра;

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,
инструментальных и музыкально-театральных жанров.

Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Знания о физической культуре.
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание

и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре,
организация спортивной работы в общеобразовательной организации.

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм
занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и
досуга.

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их
содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских
игр древности.

Способы самостоятельной деятельности.
Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение основных
индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в
выполнении.

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как
показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях
учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление



комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их
самостоятельного проведения.

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых
площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви,
предупреждение травматизма.

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе
самостоятельных занятий физической культуры и спортом.

Составление дневника физической культуры.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе

жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток,
дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие
процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и
подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с
использованием внешних отягощений.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни

современного человека.
Модуль «Гимнастика».
Кувырки вперёд и назад в группировке,  кувырки вперёд ноги «скрестно»,  кувырки

назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла
ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим
спрыгиванием (девочки).

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с
поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя
ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической
лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым
способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической
скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи».

Модуль «Лёгкая атлетика».
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения.
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.
Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину
двумя руками от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом.

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу
и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом.

Футбол.  Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого
разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой»,
«по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и 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.

6 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире,

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы
современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских
игр современности, первые олимпийские чемпионы.

Способы самостоятельной деятельности.
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность
как результат физической подготовки.

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы
определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных
процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения
тестовых заданий и способы регистрации их результатов.

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической
подготовкой.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и
гигиены мест занятий физическими упражнениями.

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с
использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения
зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для
физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц
опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений
руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из
ранее разученных танцев (девочки).

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги»
(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием
стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений,
передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и
ног, удержанием статических поз (девочки).



Модуль «Лёгкая атлетика».
Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения.
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.
Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу,
остановка двумя шагами и прыжком.

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных
направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных
технических приёмов.

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки
команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием
разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками
снизу и сверху.

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность
по правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче
мяча, его ведении и обводке.

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.

7 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д.

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта.
Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных этапов
развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных
качеств личности современного человека.

Способы самостоятельной деятельности.
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической
культуре.

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической
подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие
двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных
действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники
выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при
самостоятельных занятиях технической подготовкой.



Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и
учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической
подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой
с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со
стандартной нагрузкой».

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки,
дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Гимнастика».
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в
парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация
из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках,
спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем
и высоком темпе (девочки).

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с
добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки).

Модуль «Лёгкая атлетика».
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»,

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости
передвижения и продолжительности выполнения.

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью
мишени.

Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя

руками снизу и от груди после ведения.  Игровая деятельность по правилам с
использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение,
приёмы и передачи, броски в корзину.

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача
мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.

Футбол.  Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали,  тактические
действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии.
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических
приёмов.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий
спортивных игр.

Модуль «Спорт».
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.



8 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.

Способы самостоятельной деятельности.
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов
занятий корригирующей гимнастикой.

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной
подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов
самостоятельных тренировочных занятий.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной
нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах,
кувырках, прыжках (юноши).

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных
упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и
передвижениях (девушки). Вольные упражнения на базе ранее разученных
акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки).

Модуль «Лёгкая атлетика».
Кроссовый бег. Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в
беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание
спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.

Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной
рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных
технических приёмов.

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке
с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с
использованием ранее разученных технических приёмов.

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча
внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические
действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее
разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам
классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов
(юноши).



Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики, 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.

9 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни.
Профессионально-прикладная физическая культура.

Способы самостоятельной деятельности.
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные
процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов
организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и во время активного отдыха.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические
мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Черлидинг: композиция упражнений с
построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики
(девушки).

Модуль «Лёгкая атлетика».
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и

длинные дистанции. 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.

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 другого инвентаря). Комплексы
упражнений на тренажёрных устройствах. Броски набивного мяча двумя и одной рукой из
положений стоя и сидя (вверх,  вперёд,  назад,  в стороны,  снизу и сбоку,  от груди,  из-за
головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и
спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие
упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие
дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье по гимнастической
стенке с дополнительным отягощением. Переноска непредельных тяжестей (мальчики –
сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).

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, 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, отжимание в упоре на низких брусьях, 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».
Баскетбол.
1) 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. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5
м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

2) 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. Броски набивного мяча из
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими



руками, стоя, сидя, в полуприседе.
3) 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.

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от
пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.

Футбол.
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с
максимальной скоростью с поворотами на 180°  и 360°.  Прыжки через скакалку в
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной
вперёд.  Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.  Удары по
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями,
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным
отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в
приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий
бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме
большой и умеренной интенсивности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-
олимпийцев;

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и
олимпийского движения;

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного
отдыха и досуга;

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных
занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,
соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической
культурой и спортом;

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения
и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на
основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий
физической культурой и спортом;

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства
профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и
социальное здоровье человека;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,
активному восстановлению организма после значительных умственных и физических
нагрузок;

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по
организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной
одежды;

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время
туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред
окружающей среде;

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и
соревновательной деятельности;



повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической
культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от
индивидуальных интересов и потребностей;

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического
воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и
практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и
дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные
учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные
регулятивные учебные действия.

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
познавательные учебные действия:

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных
привычек;

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их
целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться
требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации
бивуака;

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и
изменениями показателей работоспособности;

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья
и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять
комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем
организма;

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
коммуникативные учебные действия:

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников
об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с



данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе
определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам
утомления;

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения;

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических
упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять
ошибки и предлагать способы их устранения;

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,
анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные
учебные действия:

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с
разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на
состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур
контроля и функциональных проб;

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных
снарядах;

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и
нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её
совместное исправление;

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта,  активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы
помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и
досуга;

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со
стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её
нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за
показателями физического развития и физической подготовленности, планировать
содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять



комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на

развитие гибкости, координации и формирование телосложения;
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым
способом вверх и по диагонали;

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
демонстрировать технические действия в спортивных играх:
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в

движении, прямая нижняя подача);
футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега).

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю
возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их
соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного
развития;

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени
утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий
физической подготовкой;

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в
соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них
комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и
снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений,
наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и
предлагать способы устранения;

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики),  составлять и выполнять
комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-
координированных упражнений (девочки);

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в
самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей
выносливости;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:



баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от
груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой
деятельности);

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны
площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях
игровой деятельности);

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных
направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных
технических действий в условиях игровой деятельности).

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;
объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из
собственной жизни;

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться
правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим
упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,
распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их
оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по
образцу);

Выполнять простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);
составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением
рук и ног (девушки);

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую
комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами
«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,  качающуюся и
катящуюся с разной скоростью мишень;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий в
условиях игровой деятельности);

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование
разученных технических действий в условиях игровой деятельности);

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при
выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование
разученных технических действий в условиях игровой деятельности).

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:



проводить анализ основных направлений развития физической культуры в
Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,
раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными
факторами и занятиями физической культурой и спортом;

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной
формы осанки и избыточной массы тела;

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое
содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных
физических качеств;

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее
освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики
(девушки);

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических
легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их
технике;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование
разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в
прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега
внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении
и защите, использование разученных технических и тактических действий в условиях
игровой деятельности).

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм

в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на
здоровье человека, его социальную и производственную деятельность;

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа
жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при
передвижении и организации бивуака;

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»;
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной
физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий
физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам
массажа;

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб
Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных



занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания
первой помощи;

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических
упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением
пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов
художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО;

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,
футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности,
при организации тактических действий в нападении и защите;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 5 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 1

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Способы самостоятельной деятельности 5
Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность  2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая
атлетика")  8

2.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")  12

2.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль
"Спортивные игры")  10

2.5 Спортивные игры. Футбол (модуль
"Спортивные игры")  2

2.6
Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО (модуль
"Спорт")

 22

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0



 6 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 1

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Способы самостоятельной деятельности 5
Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность  2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая
атлетика")  8

2.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")  12

2.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль
"Спортивные игры")  10

2.5 Спортивные игры. Футбол (модуль
"Спортивные игры")  2

2.6
Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО (модуль
"Спорт")

 22

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0



 7 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 1

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Способы самостоятельной деятельности 5
Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность  2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая
атлетика")  8

2.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")  10

2.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль
"Спортивные игры")  8

2.5 Спортивные игры. Футбол (модуль
"Спортивные игры")  4

2.6
Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО (модуль
"Спорт")

 24

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0



 8 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 1

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Способы самостоятельной деятельности 5
Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность  2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая
атлетика")  8

2.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")  10

2.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль
"Спортивные игры")  8

2.5 Спортивные игры. Футбол (модуль
"Спортивные игры")  4

2.6
Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО (модуль
"Спорт")

 24

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0



 9 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные

работы

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической культуре 1

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности

2.1 Способы самостоятельной деятельности 5
Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность  2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2 Лёгкая атлетика (модуль "Легкая
атлетика")  8

2.3 Спортивные игры. Баскетбол (модуль
"Спортивные игры")  9

2.4 Спортивные игры. Волейбол (модуль
"Спортивные игры")  10

2.5 Спортивные игры. Футбол (модуль
"Спортивные игры")  4

2.6
Подготовка к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО (модуль
"Спорт")

 23

Итого по разделу 60
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 5 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Физическая культура и здоровый
образ жизни человека  1

2 Упражнения утренней зарядки  1
3 Бег на длинные дистанции  1
4 Бег на длинные дистанции  1
5 Бег на короткие дистанции  1
6 Бег на короткие дистанции  1

7 Прыжок в длину с разбега способом
«согнув ноги»  1

8 Прыжок в длину с разбега способом
«согнув ноги»  1

9 Метание малого мяча в неподвижную
мишень  1

10 Метание малого мяча в цель.  1

11 Составление дневника по физической
культуре  1

12 Упражнения на развитие гибкости  1

13 Кувырок вперёд и назад в
группировке  1

14 Кувырок вперёд ноги «скрестно»  1
15 Кувырок назад из стойки на лопатках  1
16 Опорные прыжки  1

17 Упражнения на гимнастической
лестнице  1



18 Упражнения на низком
гимнастическом бревне  1

19 Упражнения на гимнастической
скамейке  1

20 Определение состояния организма  1

21 Оздоровительные мероприятия в
режиме учебной деятельности  1

22 Техника ловли мяча  1
23 Техника ловли мяча  1
24 Техника передачи мяча  1
25 Техника передачи мяча  1
26 Ведение мяча стоя на месте  1
27 Ведение мяча стоя на месте  1
28 Ведение мяча в движении  1
29 Ведение мяча в движении  1

30
Бросок баскетбольного мяча в
корзину двумя руками от груди с
места

 1

31
Бросок баскетбольного мяча в
корзину двумя руками от груди с
места

 1

32 Технические действия с мячом  1
33 Технические действия с мячом  1
34 Прямая нижняя подача мяча  1
35 Прямая нижняя подача мяча  1
36 Приём и передача мяча снизу  1
37 Приём и передача мяча снизу  1
38 Приём и передача мяча сверху  1
39 Приём и передача мяча сверху  1
40 Технические действия с мячом  1



41 Технические действия с мячом  1
42 Технические действия с мячом  1
43 Технические действия с мячом  1
44 Ведение футбольного мяча «по кругу»  1
45 Ведение футбольного мяча «змейкой»  1

46 Оздоровительные мероприятия в
режиме учебной деятельности  1

47

История ВФСК ГТО и ГТО в наши
дни. Правила выполнения спортивных
нормативов 3 ступени. Физическая
подготовка

 1

48
Правила ТБ на уроках при подготовке
к ГТО. ЗОЖ. Первая помощь при
травмах

 1

49
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
30м. Эстафеты

 1

50
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
30м. Эстафеты

 1

51
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1000м

 1

52
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1000м

 1

53
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 2
км. Подводящие упражнения

 1

54
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 2
км. Подводящие упражнения

 1



55

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу.
Эстафеты

 1

56

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу.
Эстафеты

 1

57

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см. Эстафеты

 1

58

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см. Эстафеты

 1

59

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье. Подвижные
игры

 1

60

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье. Подвижные
игры

 1

61
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами.

 1



Эстафеты

62

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине. Подвижные игры

 1

63

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине. Подвижные игры

 1

64
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г. Подвижные игры

 1

65
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м. Эстафеты

 1

66
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м. Эстафеты

 1

67

Летний фестиваль ГТО. (сдача норм
ГТО с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 3
ступени

 1

68

Зимний фестиваль ГТО. (сдача норм
ГТО с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 3
ступени

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0



 6 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Возрождение Олимпийских игр  1

2 История первых Олимпийских игр
современности  1

3 Старт с опорой на одну руку с
последующим ускорением  1

4 Спринтерский бег  1

5 Преодоление небольших трамплинов
при спуске с пологого склона  1

6 Гладкий равномерный бег  1

7 Прыжковые упражнения в длину и
высоту  1

8 Прыжок в длину с места  1

9 Метание малого мяча по движущейся
мишени  1

10 Метание малого мяча в цель.  1

11
Закаливающие процедуры с помощью
воздушных и солнечных ванн,
купания в естественных водоёмах

 1

12 Упражнения для коррекции
телосложения  1

13 Акробатические комбинации  1

14 Опорные прыжки через
гимнастического козла  1

15 Опорные прыжки через
гимнастического козла  1



16 Упражнения на низком
гимнастическом бревне  1

17 Упражнения на невысокой
гимнастической перекладине  1

18 Упражнения ритмической гимнастики  1

19 Составление дневника физической
культуры  1

20 Физическая подготовка человека  1
21 Передвижение в стойке баскетболиста  1
22 Передвижение в стойке баскетболиста  1
23 Прыжки вверх толчком одной ногой  1
24 Прыжки вверх толчком одной ногой  1
25 Остановка двумя шагами и прыжком  1
26 Остановка двумя шагами и прыжком  1
27 Упражнения в ведении мяча  1
28 Упражнения в ведении мяча  1

29 Упражнения на передачу и броски
мяча  1

30 Упражнения на передачу и броски
мяча  1

31 Игровая деятельность с
использованием технических приёмов  1

32 Игровая деятельность с
использованием технических приёмов  1

33 Составление плана самостоятельных
занятий физической подготовкой  1

34 Основные показатели физической
нагрузки  1

35 Приём мяча двумя руками снизу в
разные зоны площадки  1

36 Приём мяча двумя руками снизу в  1



разные зоны площадки

37 Передача мяча двумя руками снизу в
разные зоны площадки  1

38 Передача мяча двумя руками снизу в
разные зоны площадки  1

39
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
в подаче мяча

 1

40
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
в подаче мяча

 1

41
Игровая деятельность с
использованием приёма мяча снизу и
сверху

 1

42
Игровая деятельность с
использованием приёма мяча снизу и
сверху

 1

43
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
передачи мяча снизу и сверху

 1

44
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
передачи мяча снизу и сверху

 1

45
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
ведения мяча

 1

46
Игровая деятельность с
использованием технических приёмов
обводки

 1

47
История ВФСК ГТО и ГТО в наши
дни. Правила выполнения спортивных
нормативов 3-4 ступени. Правила ТБ.

 1



Первая помощь при травмах

48
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м
и 60м. Эстафеты

 1

49
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1000м и 1500м

 1

50
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 2
км и 3 км. Подводящие упражнения

 1

51
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 2
км и 3 км. Подводящие упражнения

 1

52

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу.
Эстафеты

 1

53

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу.
Эстафеты

 1

54

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см. Эстафеты

 1

55

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см. Эстафеты

 1



56

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье. Подвижные
игры

 1

57

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье. Подвижные
игры

 1

58

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами.
Эстафеты

 1

59

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами.
Эстафеты

 1

60

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине. Подвижные игры

 1

61

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине. Подвижные игры

 1

62
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г. Подвижные игры

 1

63
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г. Подвижные игры

 1

64 Правила и техника выполнения  1



норматива комплекса ГТО: Стрельба
(пневматика или электронное)

65
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м. Эстафеты

 1

66
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м. Эстафеты

 1

67

Фестиваль ГТО «Всем классом
сдадим ГТО». (сдача норм ГТО с
соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 3-4
ступени

 1

68

Фестиваль ГТО «Всем классом
сдадим ГТО». (сдача норм ГТО с
соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 3-4
ступени

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0



 7 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Истоки развития олимпизма в России  1

2
Воспитание качеств личности на
занятиях физической культурой и
спортом

 1

3 Преодоление препятствий
наступанием  1

4 Преодоление препятствий прыжковым
бегом  1

5 Преодоление препятствий прыжковым
бегом  1

6 Эстафетный бег  1
7 Эстафетный бег  1
8 Метание мяча в цель.  1
9 Метание мяча на дальность.  1

10 Метание малого мяча в катящуюся
мишень  1

11 Акробатические комбинации  1
12 Стойка на голове с опорой на руки  1
13 Комплекс упражнений степ-аэробики  1
14 Стойка на голове с опорой на руки  1

15 Комбинация на низкой
гимнастической перекладине  1

16 Комбинация на гимнастическом
бревне  1

17 Способы и процедуры оценивания  1



техники двигательных действий

18
Соблюдение правил техники
безопасности и гигиены мест занятий
физическими упражнениями

 1

19 Передача мяча после отскока от пола  1
20 Передача мяча после отскока от пола  1
21 Ловля мяча после отскока от пола  1
22 Ловля мяча после отскока от пола  1

23 Бросок мяча в корзину двумя руками
снизу после ведения  1

24 Бросок мяча в корзину двумя руками
снизу после ведения  1

25 Бросок мяча в корзину двумя рукам от
груди после ведения  1

26 Бросок мяча в корзину двумя рукам от
груди после ведения  1

27
Игровая деятельность с
использованием разученных
технических приёмов

 1

28
Игровая деятельность с
использованием разученных
технических приёмов

 1

29
Оценивание оздоровительного
эффекта занятий физической
культурой

 1

30 Планирование занятий технической
подготовкой  1

31 Верхняя прямая подача мяча  1
32 Верхняя прямая подача мяча  1

33 Передача мяча через сетку двумя
руками сверху  1



34 Передача мяча через сетку двумя
руками сверху  1

35 Перевод мяча за голову  1
36 Перевод мяча за голову  1

37
Игровая деятельность с
использованием разученных
технических приёмов

 1

38
Игровая деятельность с
использованием разученных
технических приёмов

 1

39 Средние и длинные передачи мяча по
прямой  1

40 Средние и длинные передачи мяча по
диагонали  1

41 Тактические действия при выполнении
углового удара  1

42 Тактические действия при
вбрасывании мяча из-за боковой линии  1

43 Упражнения для профилактики
нарушения осанки  1

44 Упражнения для коррекции
телосложения  1

45

История ВФСК ГТО, возрождение
ГТО. Правила выполнения спортивных
нормативов 4 ступени. Правила ТБ.
Первая помощь при травмах

 1

46
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м
и 60м

 1

47
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м
и 60м

 1



48
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1500м

 1

49
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1500м

 1

50
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км

 1

51
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км

 1

52

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу

 1

53

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу

 1

54

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

55

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

56
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на

 1



гимнастической скамье

57

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье

 1

58
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами

 1

59
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами

 1

60

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

61

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

62
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г

 1

63
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г

 1

64
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Стрельба
(пневматика или электронное оружие)

 1

65
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Челночный
бег 3*10м

 1

66 Правила и техника выполнения  1



норматива комплекса ГТО: Челночный
бег 3*10м

67

Фестиваль «Мы и ГТО». (сдача норм
ГТО с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 4
ступени

 1

68

Фестиваль «Мы и ГТО». (сдача норм
ГТО с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 4
ступени

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0



 8 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Физическая культура в современном
обществе  1

2 Всестороннее и гармоничное
физическое развитие  1

3 Бег на короткие дистанции  1
4 Бег на средние дистанции  1
5 Бег на длинные дистанции  1
6 Бег на длинные дистанции  1
7 Прыжки в длину  1
8 Прыжки в длину  1

9 Правила проведения соревнований по
сдаче норм комплекса ГТО  1

10
Самостоятельная подготовка к
выполнению нормативных требований
комплекса ГТО

 1

11 Акробатические комбинации  1

12 Гимнастическая комбинация на
гимнастическом бревне  1

13 Акробатические комбинации  1
14 Акробатические комбинации  1

15 Вольные упражнения на базе
ритмической гимнастики.  1

16 Вольные упражнения на базе
ритмической гимнастики  1

17 Коррекция нарушения осанки  1



18 Адаптивная и лечебная физическая
культура  1

19 Повороты с мячом на месте  1
20 Повороты с мячом на месте  1

21 Передача мяча одной рукой от плеча и
снизу  1

22 Передача мяча одной рукой от плеча и
снизу  1

23 Передача мяча одной рукой снизу  1
24 Передача мяча одной рукой снизу  1

25 Бросок мяча в корзину двумя руками в
прыжке  1

26 Бросок мяча в корзину двумя руками в
прыжке  1

27 Бросок мяча в корзину одной рукой в
прыжке  1

28 Бросок мяча в корзину одной рукой в
прыжке  1

29
Правила проведения самостоятельных
занятий при коррекции осанки и
телосложения

 1

30 Коррекция избыточной массы тела  1
31 Прямой нападающий удар  1
32 Прямой нападающий удар  1

33 Индивидуальное блокирование мяча в
прыжке с места  1

34 Индивидуальное блокирование мяча в
прыжке с места  1

35 Тактические действия в защите  1
36 Тактические действия в защите  1
37 Тактические действия в нападении  1



38 Тактические действия в нападении  1

39 Остановка мяча внутренней стороной
стопы  1

40 Правила игры в мини-футбол  1
41 Правила игры в мини-футбол  1

42 Игровая деятельность по правилам
классического футбола  1

43 Способы учёта индивидуальных
особенностей  1

44 Составление планов для
самостоятельных занятий  1

45

История ВФСК ГТО, возрождение
ГТО. Правила выполнения
спортивных нормативов 4-5 ступени.
Правила ТБ. Первая помощь при
травмах

 1

46

История ВФСК ГТО, возрождение
ГТО. Правила выполнения
спортивных нормативов 4-5 ступени.
Правила ТБ. Первая помощь при
травмах

 1

47
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м
и 60м

 1

48
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м
и 60м

 1

49
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
1500м или 2000м

 1

50 Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на  1



1500м или 2000м

51
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км

 1

52
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км

 1

53

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу

 1

54

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине – мальчики. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу

 1

55

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

56

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

57

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье

 1

58

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье

 1



59
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами

 1

60
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами

 1

61

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

62

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

63
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г

 1

64
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г

 1

65
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Стрельба
(пневматика или электронное оружие)

 1

66
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м

 1

67
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м

 1

68

Фестиваль «Мы сдадим ГТО». (сдача
норм ГТО с соблюдением правил и
техники выполнения испытаний
(тестов) 4-5 ступени

 1



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0



 9 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 Здоровье и здоровый образ жизни  1

2 Туристские походы как форма
активного отдыха  1

3 Длинный кувырок с разбега  1
4 Кувырок назад в упор  1

5 Гимнастическая комбинация на
гимнастическом бревне  1

6 Гимнастическая комбинация на
гимнастическом бревне  1

7 Упражнения черлидинга  1
8 Упражнения черлидинга  1
9 Бег на короткие дистанции  1
10 Бег на короткие дистанции  1
11 Бег на длинные дистанции  1
12 Бег на длинные дистанции  1
13 Прыжки в длину с места  1
14 Прыжки в длину с места  1
15 Прыжки в длину с места  1

16 Метание спортивного снаряда с
разбега на дальность  1

17 Профессионально-прикладная
физическая культура  1

18
Оказание первой помощи во время
самостоятельных занятий
физическими упражнениями и

 1



активного отдыха
19 Ведение мяча  1
20 Ведение мяча  1
21 Передача мяча  1
22 Передача мяча  1
23 Приемы и броски мяча на месте  1
24 Приемы и броски мяча на месте  1
25 Приемы и броски мяча в прыжке  1
26 Приемы и броски мяча после ведения  1
27 Приемы и броски мяча после ведения  1

28 Занятия физической культурой и
режим питания  1

29 Измерение функциональных резервов
организма  1

30 Подачи мяча в разные зоны площадки
соперника  1

31 Подачи мяча в разные зоны площадки
соперника  1

32 Приёмы и передачи мяча на месте  1
33 Приёмы и передачи мяча на месте  1
34 Приёмы и передачи в движении  1
35 Приёмы и передачи в движении  1
36 Нападающий удар  1
37 Нападающий удар  1
38 Блокировка  1
39 Блокировка  1
40 Футбол. Ведение мяча  1
41 Приемы мяча  1
42 Передачи мяча  1
43 Остановки и удары по мячу с места  1



44 Мероприятия в режиме двигательной
активности обучающихся  1

45

История ВФСК ГТО, возрождение
ГТО. Правила выполнения
спортивных нормативов 5-6 ступени.
Правила ТБ. Первая помощь при
травмах

 1

46 Упражнения для снижения
избыточной массы тела  1

47

История ВФСК ГТО, возрождение
ГТО. Правила выполнения
спортивных нормативов 5-6 ступени.
Правила ТБ. Первая помощь при
травмах

 1

48
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м,
60м или 100м

 1

49
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на 30м,
60м или 100м

 1

50
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
2000м или 3000м

 1

51
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Бег на
2000м или 3000м

 1

52
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км или 5км

 1

53
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3
км или 5км

 1



54

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине. Рывок гири 16кг.
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

 1

55

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине. Рывок гири 16кг.
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

 1

56

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

57

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине 90см

 1

58

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье

 1

59

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамье

 1

60
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами

 1

61 Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Прыжок в  1



длину с места толчком двумя ногами

62

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

63

Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

 1

64
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Метание
мяча весом 150г, 500г(д), 700г(ю)

 1

65
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО: Стрельба
(пневматика или электронное оружие)

 1

66
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м

 1

67
Правила и техника выполнения
норматива комплекса ГТО:
Челночный бег 3*10м

 1

68

Фестиваль «Мы и ГТО». (сдача норм
ГТО с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) 5-6
ступени

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ  68  0  0



Рабочие программы учебных курсов
части учебного плана, формируемой участниками

образовательных отношений
Рабочая программа 5-7 классов «Основы безопасности и защиты Родины»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР)

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания,
и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть
преемственность 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

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного
поведения; прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности
на следующем уровне образования; возможность выработки и закрепления у
обучающихся умений и
навыков, необходимых для последующей жизни; выработку практико-ориентированных

компетенций, соответствующих
потребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей
и их разумное взаимодополнение, способствующее формированию практических умений
и навыков.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ 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
обществе»;

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 универсальной
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в



парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её
избегать → при необходимости действовать».

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные
условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье;
социальное взаимодействие и другие.

Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения
тренажёрных систем и виртуальных моделей.

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях
должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных
и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности
России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические,
экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности)
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека,
но также для общества и государства.

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной
жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного
процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №
400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные
цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать
формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности
личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение
модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у



них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины»,

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.
Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что
способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к
военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать
опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход
содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья
человека, формированию необходимых для этого волевых и моральнонравственных
качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации,
необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и
информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического
характера в сфере безопасности.
ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является
формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и
безопасного поведения при их проявлении; сформированность активной жизненной
позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного поведения в интересах
безопасности личности, общества и государства; знание и понимание роли государства и
общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 5-7 классах, составляет 102
часа, по 1 часу в неделю за счет часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основы безопасности и защиты Родины

5-7 КЛАСС
МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
Человек и его безопасность
Опасности в жизни человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций.



Возникновение опасных ситуаций из-за человеческого фактора.
Основные правила безопасного поведения в различных ситуациях.
Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила безопасности
жизни. Краткие сведения о системе государственной защиты в области безопасности.
Разновидности чрезвычайных ситуаций.
Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального
характера.

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»
Здоровье и факторы, влияющие на него Что такое
здоровье и здоровый образ жизни.
Определения понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье.
Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного здоровья.
Как сохранить здоровье.
Режим дня. Отдых. Сон как важнейший признак здоровья. Правильная и неправильная
осанка при ходьбе и при работе за письменным столом. Близорукость и дальнозоркость.
Развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость). Малоподвижный образ
жизни. Двигательная активность. Закаливание и закаливающие процедуры. Питание.
Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы — необходимые
элементы, требующиеся для развития организма.
Личная гигиена.
Определение понятия «гигиена». Уход за зубами. Уход за кожей.
Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день.
Предупреждение вредных привычек.
Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Негативное отношение к
приёму наркотических и токсикоманических веществ.
Основные правила здорового образа жизни.
Здоровье и правила его сбережения
Факторы, способствующие сбережению здоровья.
Правильное и неправильное питание. Закаливание организма.
Факторы, разрушающие здоровье.
Долгое сидение за компьютером. Избыточный вес.
Профилактика вредных привычек.
Вред от употребления алкогольных напитков, табака, наркотиков. Игромания.
Компьютерная игровая зависимость. Как избежать этой зависимости.
Как избежать отрицательного воздействия окружающей среды на развитие и здоровье
человека.
Физические,  химические  и  социальные  антропогенные  факторы окружающей
среды. Экологическая безопасность.
Правила личной гигиены при занятиях туризмом.



Правильный выбор одежды и обуви по сезону для участия в походе.
Соблюдение правил личной гигиены в походе.
Туризм как часть комплекса ГТО.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения Эпидемии.
Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса. Правила профилактики
коронавируса.
Эпизоотии.
Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных заболеваний
животных.
Эпифитотии.
Понятия  «эпифитотия»,  «панфитотия».  Признаки  инфекционных заболеваний
растений.
Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  биолого-социального
происхождения.
Защита от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий.
Здоровье и здоровый образ жизни
Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать
индивидуальную модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных
заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье человека.
Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные напитки.
Наркозависимость.
Здоровье как важная составляющая благополучия человека.
Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая составляющая здоровья.
Нравственная составляющая здоровья.
Что включает в себя здоровый образ жизни.
Обязательные правила при составлении режима дня. Преодоление
социальных опасностей, угрожающих здоровью и жизни. Значение
репродуктивного здоровья для населения страны. Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье. Улучшение демографической ситуации на
государственном уровне.
Семейно-брачные отношения.
Репродуктивная функция семьи. Что нужно понимать перед тем, как создать семью.
Семейное право в Российской Федерации.
Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации.
МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
Безопасное поведение на дорогах и в транспорте Правила поведения
для пешеходов.
Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные переходы
(регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная и велосипедная



дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). Транспортные и пешеходные светофоры.
Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика.
Движение пешеходов в городе и по загородным дорогам.
Правила поведения для пассажиров.
Общественный транспорт. Школьный автобус. Правила, которые необходимо выполнять
пассажирам трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена.
Если вы водитель велосипеда.
Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения Российской
Федерации. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.
Требования к техническому состоянию велосипеда.
Безопасность участников дорожного движения.
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации.
Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине.
Обязанности водителя, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные
ситуации в городском общественном транспорте.
Безопасность на авиационном и водном транспорте.
Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в самолёте. Безопасность
пассажиров морских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении.
Безопасность в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом и
метрополитеном
Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом.
Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в поезде дальнего следования.
Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. Безопасность в метрополитене.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»
Безопасность вашего жилища Среда
обитания человека.
Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог,
переработка и хранение бытовых отходов, шум и другие проблемы).
Службы, которые всегда приходят на помощь.
Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112.
Основные правила безопасности на улице.
Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе.
Безопасность дома.
Источники опасности в современном жилище. Бытовой газ — источник повышенной
опасности. Гигиена жилища.
Безопасность в подъезде и на игровой площадке.
Основные правила безопасности в подъезде и лифте, которые надо соблюдать, чтобы не
подвергнуться нападению. Основные правила безопасного поведения на игровой



площадке.
Как вести себя при пожаре.
Правила поведения, если пожар в квартире. Рекомендации, как избежать пожара.
Безопасность в повседневной жизни
Пожарная безопасность в помещениях.
Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью.
Электробезопасность в повседневной жизни.
Меры предосторожности при использовании электроприборов.
Средства бытовой химии.
Безопасность в быту
Обеспечение личной безопасности в быту.
Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом.
Употребление лекарств. Потеря ключей.
Пожары в зданиях.
Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие факторы пожара.
Правила использования электроприборов. Как вести себя при пожаре в общественном
месте.
Предупреждение пожаров и меры по защите населения.
Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны.
Государственная противопожарная служба (ГПС), её функции.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»
Безопасность в криминогенных ситуациях
Как избежать контактов со злоумышленниками и преступной средой. Понятие
«криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила безопасного
поведения на улице, в образовательной организации, дома, которые необходимо
соблюдать, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Советы на всю жизнь.
Полезные правила, которые помогут детям и подросткам избежать криминальных угроз.
Как улучшить отношения с окружающими Стресс и
стрессовые ситуации.
Как снизить влияние стресса на поведение и общее состояние человека.
Методы самовнушения, самоубеждения и самоприказа в борьбе со стрессом.
Конфликт — особенности общения.
Как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый общероссийский телефон
доверия для детей, подростков и их родителей.



Безопасность в социальных сетях.
Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как противостоять
опасностям вовлечения в группы смерти.
Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры «Колумбайн» и
«скулшутинг» — опасные враги общества.
Признаки агрессивного поведения у подростков. Не позволяйте собой манипулировать.
Как противостоять манипуляциям в информационной среде.
Противодействие вовлечению в криминальные сообщества.
Признаки воздействия криминальных сообществ на учащихся. Что нужно делать, чтобы
снизить риск попадания под влияние криминальных структур.

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ»
Экстремизм и терроризм — угрозы личности, обществу и государству Что такое
экстремизм.
Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы экстремистской
деятельности. Ответственность за экстремистскую деятельность.
Терроризм — крайняя форма экстремизма.
Понятие «терроризм». Различные виды террористической деятельности. Ложные
сообщения о терактах. Формы проявления терроризма. Ответственность
несовершеннолетних за участие в террористической деятельности.
Правила  безопасного  поведения  при  угрозе  или  совершении террористического
акта.
Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в различных ситуациях,
связанных с проявлением террористической деятельности. Терроризм — угроза
обществу и каждому Как государство борется с терроризмом.
Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи
Национального антитеррористического комитета (НАК).
Особенности современного терроризма.
Виды  современной  террористической  деятельности.  Телефонные террористы.
Как не стать пособником террористов.
Как действуют вербовщики террористических организаций. Статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусмотренные за террористическую деятельность, в том
числе для лиц, которым исполнилось на момент преступления 14 лет.
Формирование антитеррористического поведения.
Противодействие экстремизму и терроризму
Терроризм — угроза национальной безопасности России.
Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму.
Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О



противодействии терроризму» и другие документы.
Общегосударственное противодействие терроризму.
Основные задачи противодействия терроризму. Основные направления предупреждения
(профилактики) терроризма. Силовые ведомства, привлекаемые к антитеррористической
деятельности.
Противодействие  вовлечению  в  сообщества  экстремистской направленности.
Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Как избежать вовлечения
в радикальные сообщества и не попасть под влияние экстремистской идеологии. Общие
правила Интернет-безопасности с целью противостояния экстремизму и терроризму.
Правила  поведения  в  различных  ситуациях,  связанных  с
антитеррористической безопасностью.
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством. Захват в заложники. Правила поведения при захвате самолёта
террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»
Безопасность в информационной среде Что такое
информационная среда.
Понятия «информационная среда», «информационная безопасность».
Основные источники информации.
Безопасное использование информационных ресурсов.
Понятие «киберзависимость». Правила безопасности для защиты от информационных
угроз и опасностей.
Безопасность в Интернете Информационная
безопасность.
Информационная  безопасность  детей.  Угроза  информационной безопасности.
Основные правила поведения в социальных сетях.
Компьютерная игромания.
Признаки заболевания у подростков, слишком увлечённых компьютерными играми.
Деструктивное поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга.
Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Способы избежать контактов с компьютерными
агрессорами.
Как не стать жертвой мошенничества в социальных сетях.
Как распознать действия кибермошенников. Как защитить свои денежные средства при
использовании платёжных средств в Интернете.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»
Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях



Как погодные условия могут влиять на безопасность человека.
Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололёд и гололедица. Безопасное
поведение на водоёмах.
Правила поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в водоёмах летом.
Стихийные бедствия и связанные с ними опасности.
Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во время
стихийных бедствий.
Безопасное поведение на природе
Безопасное поведение в туристских походах.
Основные меры безопасности в туристских походах. Если турист отстал от группы.
Виды туристских походов.
Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы.
Как ориентироваться на местности.
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирование
по местным признакам. Способы определения сторон горизонта по компасу, небесным
светилам и карте.
Подготовка к проведению туристского похода.
Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности. Состав аптечки
первой помощи (походной аптечки). Туристское снаряжение в зависимости от вида
похода.
Приметы, по которым можно определить погоду. Как развести костёр при разной
погоде.
Выбор места для костра и его розжиг. Виды костров.
Если в лесу вас застигла гроза.
Признаки приближающейся грозы. Правильное размещение в укрытии во время грозы.
Правила безопасного поведения в различных видах походов Советы на всю
жизнь.
Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по равнинной и
пересечённой местности. Устройство бивака.
Лыжные походы.
Особенности снаряжения. Организация движения.
Горные походы.
Организация движения при подъёме и спуске.
Водные походы. Способы и средства самопомощи и взаимопомощи в водных походах.
Плавучие средства. Общий распорядок ходового дня. Правила действия во время аварии
судна.
Безопасное поведение при автономном существовании
Поведение человека в условиях автономного существования в природной среде.
Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном



существовании.
Добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде. Характерные
особенности добровольного и вынужденного существования в природе.
Организация ночлега при автономном существовании.
Сооружение временного жилища. Добывание огня с помощью различных предметов.
Как добыть питьё и пищу в условиях автономии.
Растения, грибы, орехи, которые можно употреблять в пищу. Очистка и обеззараживание
вод.
Как подать сигналы бедствия.
Различные средства аварийной сигнализации.
Опасные встречи в природных условиях Безопасность при
встрече с дикими животными.
Правила поведения при встрече с дикими животными (лосем, кабаном, волком, медведем
и др.
Безопасность при встрече со змеёй.
Защита от комаров, мошки и других насекомых. Профилактика клещевого энцефалита.
Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи, последствия
заболевания. Способы удаления клещей с тела.
Чрезвычайные ситуации природного характера
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение.
Правила при подготовке к землетрясению. Что нужно делать во время землетрясения.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
Извержения вулканов. Оползни, обвалы.
Что нужно делать при поступившем сигнале о начале стихийного бедствия
геологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
Ураганы и бури. Смерчи. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях
метеорологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Наводнения, их виды. Сели. Цунами. Снежные лавины. Правила поведения при
чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения.
Защита от землетрясений и ликвидация их последствий. Защита от вулканических
опасностей, оползней и обвалов.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического и гидрологического
происхождения.
Защита от ураганов, бурь, смерчей. Защита от наводнений. Мероприятия по защите от
селей. Мероприятия по защите от цунами. Защита от снежных лавин.



Природные пожары
Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары.
Правила безопасности при возникновении лесных и торфяных пожаров.
Защита населения от лесных и торфяных пожаров.
Средства и способы, которые используются при тушении лесных пожаров.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и благополучия
человека
Химические производства и связанные с ними опасности.
Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак — аварийно химически
опасные вещества (АХОВ). Правила действия после оповещения об аварии и угрозе
химического заражения. Индивидуальные средства защиты.
Ядерные объекты и их опасности.
Радиационноопасный объект. Радиационная авария. Правила безопасного поведения в
условиях радиационной обстановки.
Гидротехнические сооружения и их опасности.
Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения в условиях
гидродинамической аварии.

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»
Первая помощь и правила её оказания Основные правила
оказания первой помощи.
 Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых необходимо
оказывать помощь. Телефоны для вызова скорой медицинской помощи. Средства из
домашней аптечки, которые нужно использовать при оказании первой помощи.
Первая помощь и взаимопомощь при ожоге.
Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воздействующего на кожу
(термические, электрические, лучевые, химические). Поверхностные и глубокие
ожоги. Правила первой помощи при различных видах ожогов.
Первая помощь при отравлениях.
Различные пути попадания яда в человеческий организм. Правила безопасности для
предупреждения случаев отравления. Первая помощь при отравлении минеральными
веществами и бытовой химией.
Первая помощь при травмах.
Понятия «ушиб», «травма». Первая помощь при ушибах и ссадинах.
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях.
Правила оказания первой помощи в условиях различных чрезвычайных ситуаций.



Важность своевременного оказания первой помощи. Первая помощь при
электротравме.
Первая помощь при кровотечении.
Наружные и внутренние кровотечения. Виды кровотечения — капиллярное, венозное,
 артериальное,  смешанное.  Способы  временной  остановки наружного
 кровотечения.  Оказание  первой  помощи  при  носовом кровотечении.
Первая помощь при ушибах и переломах.
Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. Способы
транспортировки пострадавшего. Первая помощь в природных
условиях Народные средства первой помощи.
Средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления.
Первая помощь при травматических повреждениях.
Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа.
Иммобилизация при травме конечностей.
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе.
Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге.
Психологическая поддержка пострадавшего.
Оказание первой помощи
Значение первой помощи при неотложных состояниях.
Средства, рекомендуемые для оказания первой помощи.
Оказание первой помощи при травмах.
Переломы, вывихи, растяжения.
Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.
Первая помощь при массовых поражениях людей.
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути.
Действия по удалению инородного тела.
Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания.

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»
Безопасность в криминогенных ситуациях Как
избежать встречи с преступником.
Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. Как обеспечить свою
безопасность в квартире. Осторожно: мошенничество.
Как избежать встречи с наркоторговцем.
Понятие «наркотизм». Противодействие наркотизму.
Безопасность в учебном и производственном процессах Безопасность на
уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях.
Защита прав потребителей в Российской Федерации Права



потребителя на безопасность товара.
Основные положения Федерального закона «О защите прав потребителей».
Защита прав потребителей при использовании приобретённого товара.
Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (работах, услугах). От чего
зависит уровень защищённости потребителя от опасного товара.
Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. Права
потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Замена товара
ненадлежащего качества.
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Права
потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной
услуги).

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА  И
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их
последствий
Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике.
Аварии на радиационно опасных объектах и защита населения от их последствий.
Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии
на радиационно опасном объекте. Меры радиационной защиты населения.
Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий.
Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической
аварии. Правила поведения при движении по заражённой территории. Средства
индивидуальной защиты населения от АХОВ.
Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий.
Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и экономическими потерями. Четыре класса
опасностей производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при
взрыве.
Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий.
Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по
защите населения.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Сигнал
 «Внимание  всем!».  Общероссийская  комплексная  система информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по
сигналам гражданской обороны.
Виды и способы эвакуации населения.
Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу.



Виды эвакуации в зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная
эвакуация. Особенности организации и осуществления эвакуационных мероприятий при
авариях и катастрофах.
Действия после получения информации об эвакуации.
Инженерные сооружения для защиты населения.
Инженерная защита населения и её функции. Защитные сооружения гражданской
обороны. Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия.
Национальная безопасность Российской Федерации на современном этапе
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности
личности, общества, государства.
Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, изложенные в
документах государственного законодательства (Конституция Российской Федерации,
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и др.).
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации.
Основные внешние военные опасности. Основные внутренние военные опасности.
Основные военные угрозы.

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность Источники
загрязнения окружающей среды.
Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод. Типовые приборы контроля
качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Безопасное поведение в местах с загрязнённой атмосферой. Безопасное поведение в
местах с загрязнённой водой. Безопасное поведение в местах с загрязнённой почвой.

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Гражданская оборона.
Система управления гражданской обороной. Мероприятия по гражданской обороне.
Подготовка населения в области гражданской обороны. Задачи в области гражданской
обороны. Принципы организации и ведения гражданской обороны. Права и обязанности
граждан в области гражданской обороны. Силы гражданской обороны.
Деятельность МЧС России.
Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции МЧС России.
Основные функции РСЧС.
Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. Примерная тематика
практических занятий Разработка маршрута туристского похода.



Ориентирование на местности (по карте, компасу, местным предметам, природным
признакам).
Сооружение жилища для автономного существования. Оказание первой помощи при
травмах. Оказание первой помощи при кровотечениях. Оказание первой помощи при
ожоге.
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Оказание первой помощи
при электротравме.
Оказание помощи и самопомощи при инфекционных заболеваниях. Работа с типовыми
приборами для контроля окружающей среды.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

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

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

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

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

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

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;

1) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

2) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

3) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

4) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

5) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для
личности, общества и государства;

6) знание мер безопасности и правил поведения и умение их применять в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; 7) умение оказать первую помощь пострадавшим;

8) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределённости;



9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

10) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны е
ресурсы

Всег
о

Контрольны е
работы

Практически е
работы

Раздел 1. Модуль «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ "

1.1 Человек и его
безопасность

3 0 0
http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Раздел 2. Модуль " ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ "
2.1 Здоровье и

факторы,
влияющие на
него

3 0 0 http://school-
collection.edu.ru

2.2 Здоровье и
правила его
сбережения

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 5 0 0
Раздел 3. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ"

3.1 Безопасное
поведение
на дорогах и
в транспорте

3 0 0
http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Раздел 4. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ "

4.1 Безопасность
вашего жилища

6 0 0
http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 6 0 0
Раздел 5. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ "

5.1
Безопасность в
криминогенных
ситуациях

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 2 0 0
Раздел 6. Модуль " ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
"

6.1 Экстремизм и
терроризм —
угрозы личности,
обществу и
государству

3 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Раздел 7. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ "
7.1 Безопасность в

информационно
й среде

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru



Итого по разделу 2 0 0
Раздел 8. Модуль "БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "

8.1

Безопасность в
различных
погодных
условиях и при
стихийных
бедствиях

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 2 0 0
Раздел 9. Модуль « Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Производственны
е аварии и их
9.1 опасность для

жизни, здоровья и
благополучия
человека

3 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Раздел 10.Модуль ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

10.1 Первая помощь и
правила ее оказания 4 0 0

http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 4 0 0
Итоговая контрольная
работа 1 1 0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 1 0



ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

6 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Модуль «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ "
1.1 Здоровье и

правила его
сбережения

6 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 6 0 0
Раздел 2. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "
2.1 Безопасное

поведение на
природе

8 0 0 http://school-
collection.edu.ru

2.2
Правила
безопасного
поведения в
различных
видах походов

4 0 0
http://school-
collection.edu.ru

2.3 Безопасное
поведение при
автономном
существовании

7 0 0 http://school-
collection.edu.ru

2.4 Опасные встречи в
природных
условиях

4 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 23 0 0
Раздел 3. Модуль " ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ "

3.1
Первая помощь в
природных
условиях

4 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 4 0 0
Итоговая контрольная
работа. 1 1 0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО
ПРОГРАММЕ

34 1 0



ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ "
1.1 Как улучшить

отношения
с
окружающими

4 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 4 0 0
Раздел 2. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ"
2.1 Безопасность в

повседневной
жизни

3 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Раздел 3. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ"

3.1 Безопасност
ь в
ситуациях,
связанных с
железнодорожн
ым транспортом
и
метрополитеном

2 0 0

Итого по разделу 2 0 0
Раздел 4. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ "

4.1 Безопасност
ь  в
криминогенн
ых
ситуациях

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 2 0 0
Раздел 5. Модуль " ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ "

5.1 Терроризм —
угроза обществу
и каждому
человеку

6 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 6 0 0
Раздел 6. Модуль " БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "

6.1 Чрезвычайные
ситуации
природного
характера

7 0 0 http://school-
collection.edu.ru



6.2
Природные
пожары

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 9 0 0
Раздел 7. Модуль " ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ "
7.1 Чрезвычайные

ситуации
биолого-
социального
происхождения

4 0 0 http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 4 0 0
Раздел 8 Модуль " ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ "

8.1 Первая помощь и
правила ее оказания. 3 0 0

http://school-
collection.edu.ru

Итого по разделу 3 0 0
Итоговая контрольная
работа. 1 1 0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 1 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5КЛАСС
№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изученияВсего

1 Опасности в жизни человека 1

2 Основные правила безопасного поведения в
различных ситуациях. 1

3 Разновидности чрезвычайных ситуаций. 1
4 Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 1
5 Как сохранить здоровье. 1
6 Личная гигиена. 1
7 Предупреждение вредных привычек. 1
8 Основные правила здорового образа жизни. 1
9 Правила поведения для пешеходов. 1
10 Правила поведения для пассажиров. 1
11 Если вы водитель велосипеда. 1
12 Среда обитания человека. 1
13 Службы, которые всегда приходят на

помощь.
1

14 Основные правила безопасности на улице. 1
15 Безопасность дома. 1

16 Безопасность в подьезде и на игровой
площадке. 1

17 Как вести себя при пожаре. 1
18 Как избежать контактов со

злоумышленниками и криминальной
средой.

1

19 Советы на всю жизнь. 1
20 Что такое экстремизм. 1
21 Терроризм- крайняя форма экстремизма. 1
22 Правила безопасного поведения

при угрозе или совершении
террористического акта.

1

23 Что такое информационная среда. 1

24 Безопасное использование
информационных ресурсов. 1

25 Как погодные условия могут влиять на
безопасность человека. Безопасное
поведение на водоемах.

1

26 Стихийные бедствия и их опасности. 1
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27 Химические производства и связанные с
ними опасности… 1

28 Ядерные обьекты и их опасности. 1
29 Гидротехнические сооружения и их

опасности.
1

30 Основные правила оказания первой
помощи. Первая помощь и взаимопомощь
при ожоге.

1

31 Первая помощь при отравлениях. 1
32 Первая помощь при травмах. 1
33 Первая помощь при чрезвычайных

ситуациях.
1

34
Итоговая контрольная работа

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6КЛАСС
№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изученияВсего

1 Факторы, способствующие сбережению
здоровья.

1

2 Факторы, разрушающие здоровье. 1
3 Профилактика вредных паривычек. 1

4
Как избежать отрицательного воздействия
окружающей среды на развитие и здоровье
человека.

1

5 Правила личной гигиены при занятиях
туризмом.

1

6 Туризм как часть комплекса ГТО. 1
7 Безопасное поведение в туристических

походах.
1

8 Виды туристических походов. 1
9 Как ориентироваться на местности. 1
10 Как ориентироваться на местности. 1
11 Подготовка к проведению туристического

похода.
1

12 Приметы, по которым можно определить
погоду.

1

13 Как развести костер при разной погоде. 1
14 Если в лесу вас застигла гроза. 1
15 Советы на всю жизнь. 1
16 Лыжные походы. 1
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17 Горные походы. 1
18 Водные походы. Способы и средства

самопомощи и взаимопомощи в водных
походах.

1

19 Поведение человека в условиях автономного
существования в природной среде. 1

20 Добровольная и вынужденная автономия
человека в природной среде. 1

21 Организация ночлега при автономном 1
существовании.

22 Как добыть питье и пищу в условиях
автономии.

1

23 Как добыть питье и пищу в условиях
автономии.

1

24 Как подать сигналы бедствия. 1
25 Как подать сигналы бедствия. 1
26 Безопасность при встрече с дикими

животными.
1

27 Безопасность при встрече со змеей. 1
28 Защита от комаров,мошки и других

насекомых.
1

29 Профилактика клещевого энцефалита. 1
30 Народные средства первой помощи.. 1

31 Первая помощь при травматических
повреждениях. 1

32 Первая помощь при солнечном и тепловом
ударах.

1

33 Первая помощь при переохлаждении,
отморожении и ожоге. Психологическая
поддержка пострадавшего

1

34
Итоговая контрольная работа

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7КЛАСС
№
п/п Тема урока

Количество часов Дата
изучения

Всего

1 Стресс и стрессовые ситуации. 1

2 Как снизить влияние стресса на поведение и
общее состояние человека. 1

3 Конфликт- особенность общения. 1
4 Безопасность в социальных сетях. 1

5 Пожарная безопасность в помещениях. 1
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6 Электробезопасность в повседневной жизни. 1
7 Средства бытовой химии. 1

8 Ситуации, связанные с железнодорожным
транспортом. 1

9 Безопасность в метрополитене. 1
10 Как избежать встречи с преступником. 1
11 Как избежать встречи с наркоторговцем. 1
12 Как государство борется с терроризмом. 1
13 Особенности современного терроризма. 1

14 Виды современной террористической
деятельности. 1

15 Телефонные террористы. 1
16 Как не стать пособником террористов. 1
17 Формирование антитеррористического

поведения.
1

18 Классификация чрезвычайных ситуаций
природного характера. 1

19 Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения (землетрясение). 1

20
Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения (извержения вулканов оползни,
обвалы).

1

21 Чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения (ураганы и бури. смерчи). 1

22 . Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения (наводнения, сели, цунами). 1

23 Защита населения от чрезвычайных ситуаций
геологического происхождения. 1

24 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 1
метеорологического и гидрологического
происхождения.

25 Степные, тростниковые, лесные и
торфяные пожары. 1

26 Защита населения от лесных и торфяных
пожаров.

1

27 Эпидемии. 1
28 Эпизоотии. 1
29 Эпифитотии. 1
30 Защита населения от

чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения.

1

31 Важность своевременного оказания
первой помощи. Первая помощь
при электротравме.

1

32 Первая помощь при кровотечении. 1

33
Первая помощь при ушибах и переломах.
Транспортировка пострадавших в
медицинское учреждение.

1
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Функциональная грамотность»

для обучающихся 5 классов

Пояснительная записка

Актуальность программы.
Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце

60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход
исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования
связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих
знаний и умений в этой сфере.

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная
грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную
грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д.  В таком контексте
функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности,
интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой
человеческой деятельностью.

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным
ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений?», является исследование PISA (Programme for International
Student Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и
развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при
участии национальных центров.

Функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые
для полноценного функционирования человека в современном обществе.
Первоначально в данном исследовании PISA оценивалось четыре вида грамотности:
читательская, математическая, естественнонаучная и финансовая. В дальнейшем
добавляется оценка креативности мышления, глобальные компетенции и совместное
решение проблем. Следовательно, исследование развивается.

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России
актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Согласно Указу, «...в 2024 году необходимо <...> обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».
Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений,
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, её
развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга
PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед
ним Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий
уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их
адаптацию и социализацию в социуме.

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные
максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу,
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способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития
функциональной грамотности у школьников.

Результаты лонгитюдных исследований, проведённых на выборках 2000 и 2003
годов странами — участницами мониторингов PISA, показали, что результаты оценки
функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надёжным индикатором
дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой
школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий
уровень благополучия своего ребёнка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития
функциональной грамотности обоснована ещё и тем, что субъекты образовательного
процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях
обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.

Таким образом, значимость формирования функциональной грамотности для
становления личности определила основную цель программы.

Цель. Основной целью программы является развитие функциональной грамотности
обучающихся как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к
образованию.

Программа опирается на следующие определения отдельных видов грамотностей:
Математическая грамотность: способности человека формулировать, применять

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает
математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов
и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям
понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и
принимать решения.

Читательская грамотность: способности человека понимать, использовать,
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

Естественнонаучная грамотность: способности человека осваивать и использовать
естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых
знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на
научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой;
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания;
демонстрировать осведомлённостьв том, что естественные науки и технология оказывают
влияние наматериальную, интеллектуальную и культурную сферы общества.

Финансовая грамотность: способности человека принимать эффективные решения
в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового
благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической
жизни.

Креативное мышление: развитие творческих мыслительных способностей
обучающихся, преодоление стереотипности и шаблонности мышления: беглость —
способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, подходящих
объектов; гибкость — способность применять разнообразные подходы и стратегии при
решении проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию с
разных точек зрения; оригинальность — способность придумывать нестандартные,
уникальные, необычные идеи и решения; способность к детальной разработке;
способность расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-
либо идеи, сюжеты и рисунки.

Глобальные компетенции: овладение знаниями о процессе глобализации, его
проявлении во всех сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества;
формирование аналитического и критического мышления; осознание собственной
культурной идентичности и понимание культурного многообразия мира.

Планируемые     результаты
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Метапредметные и предметные результаты
Читательская грамотность: находит и извлекает информацию из различных текстов.
Математическая грамотность: находит и извлекает математическую информацию в
различном контексте.
Естественно- научная грамотность: находит и извлекает информацию о
естественнонаучных явлениях в различном контексте.
Финансовая грамотность: находит и извлекает финансовую информацию в различном
контексте.
Креативноемышление: фантазирует, выдвигает разнообразные идеи.
Глобальные компетенции: находит и извлекает информацию из различных текстов,
касающуюся глобальных проблем.
Личностные результаты
Читательская грамотность: оценивает содержание прочитанного с позиции норм
морали и общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по отношению к
прочитанному.
Математическая грамотность: объясняет гражданскую позицию в конкретных
ситуациях общественной жизни на основе математических знаний с позиции норм морали
и общечеловеческих ценностей.
Естественно- научная грамотность: объясняет гражданскую позицию в конкретных
ситуациях общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм
морали и общечеловеческих ценностей.
Финансовая грамотность: оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с
позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина
страны.
Креативное мышление: способен получать новые знания, креативно мыслить, решать
возникшие проблемы, выдвигать идеи.
Глобальные компетенции: открыт представителям иных культур, взаимодействует
уважительно (уважение других культур и культурных отличий), способен сочувствовать,
обладает широтой взглядов и ответственностью.

Содержание курса «Функциональная грамотность»
Читательская грамотность: Определение основной темы в фольклорном

произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление
содержания текстов разговорного стиля. Работа с текстом: как выделить главную мысль
текста или его частей? Типы текстов: текст-описание (художественный и технический).
Работа со сплошным текстом.

Математическая грамотность: Задачи на переливание (задача Пуассона) и
взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит
правду. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная
геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и
составление модели. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц,
диаграмм, графиков.

Естественнонаучная грамотность: Звуки живой и неживой природы.  Слышимые и
неслышимые звуки. Шум и его воздействие на человека. Движение и взаимодействие
частиц. Вода. Уникальность воды. Земля, внутреннее строение Земли. Атмосфера Земли.
Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле.

Финансовая грамотность: Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в
разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто
такие мошенники? Личные деньги.

Креативное мышление: Невероятные ситуации. Придумай животное. Если нельзя, но
очень надо. Завершение фигуры. Изменения и улучшения. Смешение свойств. Спрячь
слово. Как поднять друго му настроение.



316

Глобальные компетенции: Человек и природа: охрана природы, ответственное
отношение к живой природе. Традиции и обычаи. Многообразие культур и
идентификация с определенной культурой. Семья: роль семьи в жизни общества,
демографическая проблема (старение, дети).

Общее количество учебных часов за год обучения — 34, 1 час в неде лю.

№
уро
ка

Тема урока

Читательская грамотность (5 ч)
1 Определение основной темы в фольклорном произведении
2 Пословицы, поговорки как источник информации
3 Сопоставление содержания текстов разговорного стиля
4 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста и его частей?
5 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое).Работа

со сплошным текстом
Математическая грамотность (5ч)

6 Задачи на переливание и взвешивание
7 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто

всегда говорит правду .
8 Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия.Задачи

на разрезание и перекраивание
9 Первые шаги в геометрии. Разбиение объекта на части и состав-

ление модели.
10 Комбинированные задачи, Представление данных в виде таблиц,,

диаграмм, графиков
Естественнонаучная грамотность (5 ч)

11 Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки.
Шум и его воздействие на человека

12 Движение и взаимодействие частиц
13 Вода. Уникальность воды.
14 Земля, внутреннее строение Земли. Атмосфера Земли.

15 Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на
Земле

Финансовая грамотность (5 ч)
16 Как появились деньги? Что могут деньги?
17 Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие
18 Как разумно делать покупки?
19 Кто такие мошенники?
20 Личные деньги

Креативное мышление (5 ч)
21 Невероятные ситуации. Придумай животное
22 Если нельзя, но очень надо
23 Завершение фигуры
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24 Изменения и улучшения. Смешение свойств
25 Спрячь слово. Как поднять другому настроение

Глобальные компетенции (5 ч)
26 Человек и природа: охрана природы, ответственное отношение к живой

природе
27 Традиции и обычаи.

28 Многообразие культур и идентификации с определеной культурой

29 Семья: роль семьи в жизни общества
30 Семья: демографическая проблема (старение, дети)

Итоговые занятия (5 ч)

31 Работа над проектом в малых группах
32 Защита проекта.
33 Выполнение диагностической работы

34 Составление вопросов для проведения интеллектуальной игры.

Рабочая программа кучебного курса «Формирование функциональной
грамотности. Модуль читательская грамотность»

Пояснительная записка
Характеристика учебного курса

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (Основы
смыслового чтения и работы с текстом) адресована учащимся 7 классов
общеобразовательной школы и является необходимым дополнением к программам всех
учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения является
стратегической линией школьного образования в целом.
Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату,
заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного
результата как запроса личности и государства. В современном информационном
обществе важно научить школьников адекватно и критически воспринимать
информацию, компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная
школа призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как
способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно
в ней функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в
расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с
информацией и одновременно показателем сформированности этого умения является
чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его
способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе
самостоятельной деятельности.
Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам,
поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию,
получаемую при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом.
Единицей информации является текст, поэтому умение правильно работать с текстом
относится к универсальным, основополагающим и обоснованно является необходимым
звеном в программе формирования стратегии смыслового чтения.
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В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может
способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности
использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение
чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение,
мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества,
навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности.
Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в
начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 7 классе и
совершенствоваться в течение всех лет обучения.

Цели программы

§ формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и
интеллектуальной потребности в чтении;
§ формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей
достижению результативности обучения по всем предметам образовательной
программы школы;
§ формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей
культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве.

Задачи программы

§ развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства,
формировать духовно-нравственные основы личности;
§ вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением,
активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;
§ развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки
самоконтроля в процессе освоения способов деятельности;
§ освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным
видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов
целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного,
изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;
§ учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания,
интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе
– углубления базовых знаний по теории текста;
– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте;
– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных
стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся;
– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её
дальнейшего использования;
– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и
осмысления текстов.

Формы и режим занятий
Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей
практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы
программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность,
которая не только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и
заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны
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быть разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные
технологии, технологии развития критического мышления через чтение и письмо,
технологии проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и
приёмы организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и
развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие
самостоятельности, навыков самоконтроля.
Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион,
конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра,
библиотечные занятия.
Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные
(групповые, в парах) формы.

                                                   Результативность освоения программы

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности,
характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью.
Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и
выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности
осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в
разделе «Содержание программы». Формой предъявления результата является также
участие школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной
деятельности за год (целесообразно – в конце каждой четверти).

Место учебного курса в структуре учебного плана

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на
реализацию программы 34 ч в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Программа осуществляется по линейной схеме.
Программа предназначается обучающимся 7 классов в соответствии с их возрастной
категорией 13-14 лет.

Содержание обучения
Раздел 1. Введение
Тема 1. Вводное занятие. Кейс по функциональной (читательской)грамотности
Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с
которыми связан процесс чтения.
Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более
результативным.
Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования;
обсуждение возможных результатов и формы предъявления результата (создание
портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и
анализа информации о результатах работы для портфолио. Оформление первой
страницы портфолио (результат работы с текстом и анкетирования).
Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель
чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу;
потому что мне это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы
развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения,
которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое,
поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее).
Раздел 2. На пороге текста Тема 2. Поиск информации и понимание текста
Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия
решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с
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информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте.
Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе
школьной/районной библиотеки).
Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование
содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту).
Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. Андреева «Учитесь
быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков
«Занимательная география», Гомер «Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт
«Метафизические размышления», Энциклопедия этикета и т.п.)
Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: «Как
выбрать нужную книгу?»;определение элементов структуры книги и информации,
которую несёт элемент.
Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с
книгой, статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов
просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного
произведения) с целью обнаружить нужную информацию.
Вопросы и задания (зависят от выбранного материала и предполагают обязательный
вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?):
� прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана;
� прочитайте аннотацию;
� обратите внимание на условные обозначения;
� выделите заголовки и рубрики;
� представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса;
� просмотрите первую и последнюю страницы.
� Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете (будете
читать) именно эту книгу?
Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в
работе с отдельным текстом)с целью более подробно уяснить какую-то определенную
информацию.
Вопросы и задания:
� прочитайте, кто автор текста;
� прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте
вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте;
� бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь;
� поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне известно по
теме?
Что мне нужно узнать? Чего жду от этой главы, параграфа?
� найдите в тексте … (конкретную информацию)
Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав малых
группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы
познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного
чтения: …)
Тема 3. Определение главной темы и общей цели или назначения текста
Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на
имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить
собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к



321

получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые
выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста.
Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий
РКМЧП (приём «З-Х-У»,  Д.  Огл).  Комплексный подход к содержанию текста из
учебника истории (географии или научно-популярного текста), тема которого частично
знакома учащимся:
1) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с
текстом,
2) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика таблицы,
3) самостоятельное чтение текста и выявление информации,
4) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами
поставили перед чтением?
5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы,
6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик.
Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что осталось
нераскрытым? Какие источники информации могут помочь?
Тема 4. Различение темы и подтемы специального текста
Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат.
tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение);
углубление понимания на основе практического осмысления его признаков:
выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность
(текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких
предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность (единое целое
в отношении содержания и построения); упорядоченность (все языковые единицы и
содержательные, смысловые стороны определённым образом упорядочены); смысловая
цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой
действительности); информативность (содержание высказывания и отношение автора к
содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие,
ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который
на уровне смыслового анализа далее не членится).
Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий.
Анализ темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина
(«Октябрь уж наступил…»), А.А. Фета(«Когда сквозная паутина…») – выявление групп
тематических слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это
случилось осенью.» (отрывок из «Станционного смотрителя») – выявление
ритмикоинтонационной организации текстов. Подготовка выразительного чтения
литературных произведений.
Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной теме:
утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего поиск
необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) чтения.
Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы.
Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая направленность
мероприятия.
Тема 5. Выделение главной и второстепенной информации текста
Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение отличать
главную информацию в тексте от второстепенной.
Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок –
это „входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте.
Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».
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Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь к
жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего
времени», М. Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова
профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие
отношение автора к героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского,
«Отверженные» В. Гюго, «Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами»
(«Колотый сахар», «Корзина с еловыми шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и
др. Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов:
� Географические последствия землетрясений (отражает тему);
� Осень – любимое время года (отражает главную мысль);
� Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст);
� Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает результат);
� Золотые пески Египта (рекламная функция);
� А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего);
� Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата).
Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана
текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть
предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету).
Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение оказывается
неверным?
Раздел 3. Погружение в текст.
Тема 6. Поиск информации, явно заданной в тексте
Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и
эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста,
прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу.
Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании
умений.
Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»:
� содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли;
� выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения;
� подбор заглавий,
– характеризующих тему;
– характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса,
утверждения;
– указывающих на событие, время, действующее лицо;
– заглавий-загадок, необычных заглавий и др.;
– выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста;
– анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника
литературы) и побор эпиграфа
Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян
Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в
котором будет звучать произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге,
тексте.
«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам,
данным в учебниках по разным предметам к темам,  которые изучаются в текущий
период (УМК по географии, русскому языку).
В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания:
� Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела?
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� Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его
содержании?
� Какую роль играет эпиграф к разделу/теме?
� Что вам уже известно по этой теме?
� Какой материал следует знать / повторить для понимания нового?
Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и
подбор эпиграфа.
Тема 7. Выстраивание последовательности описываемых событий
Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием
словарей, подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.):
� Аукцион «Кто больше?»
� Игра «Правда ли, что .?.»
Реши задачу В поисках слова Устное сочинение

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для конкурса чтецов
произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их
значения. Индивидуальная помощь в подготовке выразительного чтения.
Тема 8. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых компонентов. Тема 9.
Преобразование информации, данной ввиде графика, таблицы, схемы, в текстовую
информацию
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с
использованием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru
,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной
литературы и современных информационных источников в формировании стратегий
смыслового чтения.
Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная
в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он
включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс)
Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя
и/или представление интернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая
советская энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Литературная
энциклопедия, Детская энциклопедия и др.) и языковые (филологические,
лингвистические). Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные (чаше
двуязычные). Одноязычные словари, включающие все слова данного языка (словари
thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного литературного языка,
языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, исторические,
этимологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, орфографические,
орфоэпические, словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические
словари (Словарь юного математика, Словарь литературоведческих терминов, Словарь
терминов по информатике и др.)
Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения
словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное
чтение и анализ словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной
статьи.
Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к ролевой
игре «Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана представления
словаря, выбор словаря для представления и подготовка материалов. Примерный план
представления (презентации) словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы),
где и когда издан); назначение словаря; строение словарной статьи; интересные
примеры статей.

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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Тема 10. Формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов,
имеющихся в тексте
Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие
как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов
или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий.
Признаки как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин,
определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на
наиболее существенный признак.
Тема 11. Метафоричность речи, умение понимать образность языка текстов
Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная,
фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и
др.Умение осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию,
применяя технологии поискового (сканирующего) чтения.
Практикум «Учимся читать учебный текст»:

� Разминка на  развитие  внимания  «Учимся  запоминать
 прочитанное»

(Дидактический материал: к занятию 11.);
� Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой
информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного
текста – общую информацию, правила, термины, определения понятий,
примеры, факты; определить главную ивспомогательную информацию,
иллюстративную);
� упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое
чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов).

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания,
памяти, догадки
Тема 12. Преобразование и интерпретация информации
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного.
Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для
выделения информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов;
[правила/определения];  <вспомогательная информация>;  «!»  –  особо важная
информация; может использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» –
новое, «-» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы).
Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение
текста, маркирование информации
    В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания:
� выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые
слова;
� определите границы известной/неизвестной информации;
� выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца;
� найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры,
вспомогательную информацию и т.п.). Оформление результатов в портфолио.
Тема 13. Поиск в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов.
Тема 14. Интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте
неявно
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию,
интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация
предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики,
диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и карты местности;
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планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, расписание движения
транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки журналов и др..
Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией на уроках и в
жизни.
Тема 15. Установление связей, не высказанных в тексте напрямую
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию,
интерпретировать её.
Тема 16. Формирование на основе текста системы аргументов для обоснования
определённой позиции
Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и
выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, описание,
рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в текстах. Приём
фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией текста (деление
текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями (частями) в тексте:
цепная, параллельная, комбинации способов. Логика развёртывания информации:
данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства связи. Примерный
вариант таблицы:
Тема 17. Сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по
заданной теме
Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных словарей
«Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов,
представляющих определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов.
Тема 18. Применение информации из текста при решении учебно-познавательных
задач.

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее
понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий
эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять
причинно-следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.
Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и
обобщения.
Интеллектуальные игры:
� «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли
в пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с
элементами того и другого).
� «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и
высказываниях (цитаты, крылатые выражения).
� «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень
– из частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми
отношениями.
� «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или
концу, соединение предложений в смысловое единство.
� «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения.
Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и
маркировка информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие,
пояснение и т.д.
Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»:  выявление связи,
смысла и пунктуации в текстах-«путаницах».
Раздел 4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Тема 19. Критический анализ и оценка информации (Логико-смысловой анализ
текста художественного или публицистического стиля речи)
Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает
текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства.
Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и
фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в
раздаточном комплекте).
Дополнительные задания к практикуму:
� Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).
� Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица).
� Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?»
Тема 20. Оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих
представлений о мире
Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных
типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов
рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов.
Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример.
Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды
рассуждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения
(тезис, аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-
доказательства тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы - тезис).
Слова-помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как).
Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и
маркирование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор
собственных аргументов к тезису. Фиксирование результата в портфолио.
Тема 21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки зрения
Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и
изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания,
развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения,
вырабатывает критическое отношение к прочитанному.
Интеллектуальная разминка
� «Угадай слово»
� «Продолжи предложение»
Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными
буквами на конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций;
развитие навыков быстрого чтения.
Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной,
неожиданной, парадоксальной) концовки по образцу предложенных. Оформление
результатов деятельности в портфолио.
 Тема 22. Обнаружение недостоверности получаемой информации
Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития
замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов.
Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия.
Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и
придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в
процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов
с авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли
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Тема 23. Нахождение путей восполнения пробелов в информации
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения
активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте.
Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок)
по вопросам,  которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке
очерёдности отвечают оба участника.
Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых
вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором,
проверка предположений и т.д.
Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и
составление таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста.
Фиксирование результатов деятельности в портфолио.
Тема 24. Решение на основе текста учебно-практических задач
Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие»
вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые»
вопросы).  Ромашка Блума (технология РКМЧП).  Шесть лепестков ― шесть типов
вопросов: простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты,
вспомнить и воспроизвести определенную информацию; уточняющие вопросы для
установления обратной связи, выявления подразумевающейся, но необозначенной
информации («То есть ты говоришь,  что?..»,  «Если я правильно понял,  то?..»,  «Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие)
вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей («Почему
…?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, предположения,
прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные вопросы,
направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему что-
то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на установление
взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем
использовать?»)
Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по
тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла
учебного/познавательного текста.
Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов,
самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен
вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их
в таблицу.
Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов,
которая вносится в портфолио.
Тема 25. Диагностика читательской грамотности
(Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и
текстом)
Тема 26. Анализ ошибок, допущенных в работе
Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая
последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к
тексту, разные по характеру и форме.
Тема 27. Самоконтроль и самооценка понимания прочитанного
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и
выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие
воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов,
словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг
«Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявление скрытой
информации в тексте.
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Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при
знакомстве с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать
коллективными усилиями максимум информации и установить на этапе коллективного
обсуждения фиксирование значимых для данного текста информационных единиц.
Игровой результат действия команд определяется наличием именно этих единиц.
Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио.
Тема 28. Практикум по созданию собственных текстов на основе прочитанных
текстов
Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать
и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и
сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в
именительном падеже), вопросительный, тезисный.
Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста,
выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в
разных формах.
Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания:
� выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова;
� выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры,
вспомогательную информацию и т.п.);
� выясните значение незнакомых слов, терминов;
� выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца;
� запишите главную мысль абзаца кратко;
� откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и
т.д.)
Тема 29. Поэтический текст как источник информации
Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с
коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой
информации.
Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение
учебного текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана
(фактов, ключевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием
технологий РКМЧП (таблица «Что?  Где?  Когда?  Где?  Почему?»,  приёма ведения
двухчастного дневника).
Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по
определённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и
обязательно включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки;
предложить варианты использования собранного материала.
Тема 30. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме,
толкование, определение)
Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым
умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных
формах графического оформления текста.
Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст». Организация проектной
деятельности в группах:
� определение конечного продукта деятельности и предъявления его в форме
выбранного вида несплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) и
устного сплошного текста;
� коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных текстов для
работы; чтение текста и извлечение основной и второстепенной информации,
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выделение ключевых слов, озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение
структуры несплошного текста, используемых технических средств; распределение
обязанностей при создании конечного продукта);
� реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами;
� предъявление результатов деятельности и рефлексия.
Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения
учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и
формулирование вопросов на основе содержания созданного группой несплошного
текста.
Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе:
глоссарий (словари), источники для уточнения характеристик видов несплошных
текстов и образцы оформления таблиц, схем, опорных конспектов. Оформление
результатов деятельности в портфолио.
Тема 31. Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления,
графики и диаграммы, посты и рекламные тексты
Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение)
как средство формирования коммуникативных умений. Использование умения
анализировать композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами
описания, с элементами рассуждения (по характеру текстового материала); полное,
подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с элементами сочинения(по способу
передачи содержания).
Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного
характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из
знакомых учащимся текстов, например, в теме 13).
Замена/расширение информации своими аргументами/примерами.
Тема 32. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.
� Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали?
� Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте?
� Что нового и полезного вы узнали из текста?
� Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны
информации?
� Возможны ли другие пути решения вопроса?
� Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем?
� Где можно применить полученные знания?
� Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? (при
чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного
текста)
  Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения
проблемного публицистического текста.
Тема 33. Практическая работа по формированию читательской грамотности
Тема 34. Итоговое занятие
Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся
и оценивание их деятельности учителем.
Создание Памятки «название подбирают учащиеся»  (Внимательному
читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение
теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка
результативности на уровне понимания.  Обсуждение в группах и коллективное
(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать процесс
чтения. Включение Памятки в портфолио.
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Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и
самоанализа.
Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения»

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:
учащиеся научатся
§ осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для
достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения
личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы
личности;
§ использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для
формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных
текстов.
Метапредметные результаты:
учащиеся овладеют
§ элементарными навыками работы с книгой;
§ умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид
чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический);
§ элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую
очередь научно-учебных, научно-познавательных).
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на
основе умений:
§ определять главную тему, общую цель или назначение текста;
§ предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся
читательский и жизненный опыт;
§ находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);
§ находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную,
фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; § выделять термины,
обозначающие основные понятия текста.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе
умений:
§ понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах
текстов;
§ выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
§ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и
письменной форме главное в содержании текста;
§ объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
§ сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в
несплошных текстах);
§ интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в
тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и
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логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора /
главной мысли текста;
§ задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
§ прогнозировать содержание текста;
§ находить скрытую информацию в тексте;
§ использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе
умений:
§ составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;
§ делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с
коммуникативным замыслом;
§ приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;
§ преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления
информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить
деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений:
§ откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте,
со своими представлениями о мире;
§ оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте;
§ использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений / тезисов;
§ оценивать не только содержание текста, но и его форму.
Предметные результаты:
Учащиеся получат возможность
§ использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на
уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных
(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования;
§ обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе
работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.
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Поурочно-тематическое планирование

№

п/п

Наименование раздела и тем Количество

часов

Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы

Раздел 1. Введение 1

1. Вводное занятие. Кейс по функциональной

(читательской)грамотности

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 2. На пороге текста 4

2.  Поиск информации и понимание текста 1 fg.resh.edu.ru

3. Определение главной темы и общей цели или

назначения текста

1 fg.resh.edu.ru

4.  Различение темы и подтемы специального текста 1 fg.resh.edu.ru

5. Выделение главной и второстепенной информации

текста

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 3. Погружение в текст 13

6.  Поиск информации, явно заданной в тексте 1 fg.resh.edu.ru

7. Выстраивание последовательности описываемых

событий

1 fg.resh.edu.ru

8. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых

компонентов

1 fg.resh.edu.ru

9.  Преобразование информации, данной в виде

графика, таблицы, схемы, в текстовую информацию

1 fg.resh.edu.ru

10. Формулирование прямых выводов и заключений на

основе фактов, имеющихся в тексте

1 fg.resh.edu.ru
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11. Метафоричность речи, умение понимать образность

языка текстов

1 fg.resh.edu.ru

12. Преобразование и интерпретация информации 1 fg.resh.edu.ru

13. Поиск в тексте доводов в подтверждение

выдвинутых тезисов

1 fg.resh.edu.ru

14. Интерпретация и обобщение информации,

представленной в тексте неявно

1 fg.resh.edu.ru

15. Установление связей, не высказанных в тексте

напрямую

1 fg.resh.edu.ru

16. Формирование на основе текста системы аргументов

для обоснования определённой позиции

1 fg.resh.edu.ru

17. Сопоставление разных точек зрения и разных

источников информации по

заданной теме

1 fg.resh.edu.ru

18. Применение информации из текста при решении

учебно-познавательных задач

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 4. Работа с текстом: преобразование и

интерпретация информации

16

19. Критический анализ и оценка информации 1 fg.resh.edu.ru

20. Оценивание утверждений, сделанных в тексте,

исходя из своих представлений о мире

1 fg.resh.edu.ru

21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки

зрения

1 fg.resh.edu.ru

22. Обнаружение недостоверности получаемой

информации

1 fg.resh.edu.ru

23. Нахождение путей восполнения пробелов в

информации

1 fg.resh.edu.ru

24. Решение на основе текста учебно-практических

задач

1 fg.resh.edu.ru

25.  Диагностика читательской грамотности 1 fg.resh.edu.ru

26. Анализ ошибок, допущенных в работе 1 fg.resh.edu.ru

27. Самоконтроль и самооценка понимания

прочитанного

1 fg.resh.edu.ru
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Поурочное планирование

№

п/п

Тема урока Количество

часов

Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы

1. Вводное занятие. Кейс по функциональной

(читательской) грамотности

1 fg.resh.edu.ru

2.  Поиск информации и понимание текста 1 fg.resh.edu.ru

3.  Определение главной темы и общей цели или

назначения текста

1 fg.resh.edu.ru

4.  Различение темы и подтемы специального текста 1 fg.resh.edu.ru

28. Практикум по созданию собственных текстов на

основе прочитанных текстов

1 fg.resh.edu.ru

29. Поэтический текст как источник информации 1 fg.resh.edu.ru

30. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное

сочинение, резюме,толкование, определение)

1 fg.resh.edu.ru

31. Работа с несплошным текстом:

информационные листы и объявления, графики и

диаграммы, посты и рекламные тексты

1 fg.resh.edu.ru

32. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.  1 fg.resh.edu.ru

33. Практическая работа по формированию

читательской грамотности

1 fg.resh.edu.ru

34. Итоговое занятие 1 fg.resh.edu.ru

Итого: 34
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5. Выделение главной и второстепенной информации

текста

1 fg.resh.edu.ru

6.  Поиск информации, явно заданной в тексте 1 fg.resh.edu.ru

7. Выстраивание последовательности описываемых

событий

1 fg.resh.edu.ru

8. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых

компонентов

1 fg.resh.edu.ru

9.  Преобразование информации, данной в виде

графика, таблицы, схемы, в текстовую информацию

1 fg.resh.edu.ru

10. Формулирование прямых выводов и заключений на

основе фактов, имеющихся в тексте

1 fg.resh.edu.ru

11. Метафоричность речи, умение понимать образность

языка текстов

1 fg.resh.edu.ru

12. Преобразование и интерпретация информации 1 fg.resh.edu.ru

13. Поиск в тексте доводов в подтверждение

выдвинутых тезисов

1 fg.resh.edu.ru

14. Интерпретация и обобщение информации,

представленной в тексте неявно

1 fg.resh.edu.ru

15. Установление связей, не высказанных в тексте

напрямую

1 fg.resh.edu.ru

16. Формирование на основе текста системы аргументов

для обоснования определённой позиции

1 fg.resh.edu.ru

17. Сопоставление разных точек зрения и разных

источников информации по заданной теме

1 fg.resh.edu.ru

18. Применение информации из текста при решении

учебно-познавательных задач

1 fg.resh.edu.ru

19. Критический анализ и оценка информации 1 fg.resh.edu.ru

20. Оценивание утверждений, сделанных в тексте,

исходя из своих представлений о мире

1 fg.resh.edu.ru

21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки

зрения

1 fg.resh.edu.ru

22. Обнаружение недостоверности получаемой

информации

1 fg.resh.edu.ru
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23. Нахождение путей восполнения пробелов в

информации

1 fg.resh.edu.ru

24. Решение на основе текста учебно-практических

задач

1 fg.resh.edu.ru

25.  Диагностика читательской грамотности 1 fg.resh.edu.ru

26. Анализ ошибок, допущенных в работе 1 fg.resh.edu.ru

27. Самоконтроль и самооценка понимания

прочитанного

1 fg.resh.edu.ru

28. Практикум по созданию собственных текстов на

основе прочитанных текстов

1 fg.resh.edu.ru

29. Поэтический текст как источник информации

Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное

сочинение, резюме, толкование, определение)

1 fg.resh.edu.ru

30. fg.resh.edu.ru

31. Работа с несплошным текстом: информационные

листы и объявления, графики и диаграммы, посты и

рекламные тексты

Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.

1 fg.resh.edu.ru

32. fg.resh.edu.ru

33. Практическая работа по формированию

читательской грамотности

1 fg.resh.edu.ru

34. Итоговое занятие 1 fg.resh.edu.ru

Итого: 34 fg.resh.edu.ru

Рабочая программа по учебному курсу «Функциональная
грамотность. Модуль читательская грамотность.» 7 класс

Пояснительная записка
Характеристика учебного курса

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (Основы
смыслового чтения и работы с текстом) адресована учащимся 7 классов
общеобразовательной школы и является необходимым дополнением к программам всех
учебных дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения является
стратегической линией школьного образования в целом.
Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату,
заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного
результата как запроса личности и государства. В современном информационном
обществе важно научить школьников адекватно и критически воспринимать
информацию, компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная
школа призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как
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способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно
в ней функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в
расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с
информацией и одновременно показателем сформированности этого умения является
чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его
способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе
самостоятельной деятельности.
Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам,
поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию,
получаемую при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом.
Единицей информации является текст, поэтому умение правильно работать с текстом
относится к универсальным, основополагающим и обоснованно является необходимым
звеном в программе формирования стратегии смыслового чтения.
В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может
способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности
использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение
чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение,
мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества,
навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности.
Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в
начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 7 классе и
совершенствоваться в течение всех лет обучения.

Цели программы

§ формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и
интеллектуальной потребности в чтении;
§ формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей
достижению результативности обучения по всем предметам образовательной
программы школы;
§ формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей
культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве.

Задачи программы

§ развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства,
формировать духовно-нравственные основы личности;
§ вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением,
активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;
§ развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки
самоконтроля в процессе освоения способов деятельности;
§ освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным
видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов
целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного,
изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;
§ учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания,
интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе
– углубления базовых знаний по теории текста;
– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте;
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– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных
стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся;
– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её
дальнейшего использования;
– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и
осмысления текстов.

Формы и режим занятий
Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей
практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы
программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность,
которая не только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и
заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий должны
быть разнообразными, включающими игровые, исследовательские и проектные
технологии, технологии развития критического мышления через чтение и письмо,
технологии проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и
приёмы организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и
развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие
самостоятельности, навыков самоконтроля.
Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион,
конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра,
библиотечные занятия.
Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные
(групповые, в парах) формы.

                                                   Результативность освоения программы

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности,
характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью.
Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и
выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности
осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в
разделе «Содержание программы». Формой предъявления результата является также
участие школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной
деятельности за год (целесообразно – в конце каждой четверти).

Место учебного курса в структуре учебного плана

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на
реализацию программы 34 ч в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Программа осуществляется по линейной схеме.
Программа предназначается обучающимся 7 классов в соответствии с их возрастной
категорией 13-14 лет.

УМК курса внеурочной деятельности для педагога:
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
fg.resh.edu.ru функциональная грамотность

УМК курса внеурочной деятельности для обучающихся: не предусмотрен.
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Содержание обучения
Раздел 1. Введение
Тема 1. Вводное занятие. Кейс по функциональной (читательской)грамотности
Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с
которыми связан процесс чтения.
Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более
результативным.
Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования;
обсуждение возможных результатов и формы предъявления результата (создание
портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и
анализа информации о результатах работы для портфолио. Оформление первой
страницы портфолио (результат работы с текстом и анкетирования).
Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель
чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу;
потому что мне это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы
развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения,
которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое,
поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее).
Раздел 2. На пороге текста Тема 2. Поиск информации и понимание текста
Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия
решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с
информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте.
Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе
школьной/районной библиотеки).
Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование
содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту).
Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. Андреева «Учитесь
быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков
«Занимательная география», Гомер «Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт
«Метафизические размышления», Энциклопедия этикета и т.п.)
Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: «Как
выбрать нужную книгу?»;определение элементов структуры книги и информации,
которую несёт элемент.
Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с
книгой, статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов
просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного
произведения) с целью обнаружить нужную информацию.
Вопросы и задания (зависят от выбранного материала и предполагают обязательный
вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?):
� прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана;
� прочитайте аннотацию;
� обратите внимание на условные обозначения;
� выделите заголовки и рубрики;
� представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса;
� просмотрите первую и последнюю страницы.
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� Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете (будете
читать) именно эту книгу?
Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в
работе с отдельным текстом)с целью более подробно уяснить какую-то определенную
информацию.
Вопросы и задания:
� прочитайте, кто автор текста;
� прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте
вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте;
� бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь;
� поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне известно по
теме?
Что мне нужно узнать? Чего жду от этой главы, параграфа?
� найдите в тексте … (конкретную информацию)
Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав малых
группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы
познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного
чтения: …)
Тема 3. Определение главной темы и общей цели или назначения текста
Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на
имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить
собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к
получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые
выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста.
Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий
РКМЧП (приём «З-Х-У»,  Д.  Огл).  Комплексный подход к содержанию текста из
учебника истории (географии или научно-популярного текста), тема которого частично
знакома учащимся:
7) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с
текстом,
8) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика таблицы,
9) самостоятельное чтение текста и выявление информации,
10) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами
поставили перед чтением?
11) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы,
12) добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик.
Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что осталось
нераскрытым? Какие источники информации могут помочь?
Тема 4. Различение темы и подтемы специального текста
Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат.
tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение);
углубление понимания на основе практического осмысления его признаков:
выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность
(текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких
предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность (единое целое
в отношении содержания и построения); упорядоченность (все языковые единицы и
содержательные, смысловые стороны определённым образом упорядочены); смысловая
цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой
действительности); информативность (содержание высказывания и отношение автора к
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содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие,
ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который
на уровне смыслового анализа далее не членится).
Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий.
Анализ темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина
(«Октябрь уж наступил…»), А.А. Фета(«Когда сквозная паутина…») – выявление групп
тематических слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это
случилось осенью.» (отрывок из «Станционного смотрителя») – выявление
ритмикоинтонационной организации текстов. Подготовка выразительного чтения
литературных произведений.
Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной теме:
утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего поиск
необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) чтения.
Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы.
Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая направленность
мероприятия.
Тема 5. Выделение главной и второстепенной информации текста
Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение отличать
главную информацию в тексте от второстепенной.
Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок –
это „входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте.
Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».
Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь к
жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего
времени», М. Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова
профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие
отношение автора к героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского,
«Отверженные» В. Гюго, «Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами»
(«Колотый сахар», «Корзина с еловыми шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и
др. Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов:
� Географические последствия землетрясений (отражает тему);
� Осень – любимое время года (отражает главную мысль);
� Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст);
� Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает результат);
� Золотые пески Египта (рекламная функция);
� А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего);
� Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата).
Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана
текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть
предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету).
Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение оказывается
неверным?
Раздел 3. Погружение в текст.
Тема 6. Поиск информации, явно заданной в тексте
Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и
эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста,
прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу.
Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании
умений.
Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»:
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� содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли;
� выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения;
� подбор заглавий,
– характеризующих тему;
– характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса,
утверждения;
– указывающих на событие, время, действующее лицо;
– заглавий-загадок, необычных заглавий и др.;
– выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста;
– анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника
литературы) и побор эпиграфа
Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян
Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в
котором будет звучать произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге,
тексте.
«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам,
данным в учебниках по разным предметам к темам,  которые изучаются в текущий
период (УМК по географии, русскому языку).
В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания:
� Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела?
� Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его
содержании?
� Какую роль играет эпиграф к разделу/теме?
� Что вам уже известно по этой теме?
� Какой материал следует знать / повторить для понимания нового?
Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и
подбор эпиграфа.
Тема 7. Выстраивание последовательности описываемых событий
Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием
словарей, подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.):
� Аукцион «Кто больше?»
� Игра «Правда ли, что .?.»
� Реши задачу � В поисках слова � Устное сочинение
Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для конкурса чтецов
произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их
значения. Индивидуальная помощь в подготовке выразительного чтения.
Тема 8. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых компонентов. Тема 9.
Преобразование информации, данной ввиде графика, таблицы, схемы, в текстовую
информацию
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с
использованием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru
,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной
литературы и современных информационных источников в формировании стратегий
смыслового чтения.
Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная
в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он
включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс)

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя
и/или представление интернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая
советская энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Литературная
энциклопедия, Детская энциклопедия и др.) и языковые (филологические,
лингвистические). Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные (чаше
двуязычные). Одноязычные словари, включающие все слова данного языка (словари
thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного литературного языка,
языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, исторические,
этимологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, орфографические,
орфоэпические, словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические
словари (Словарь юного математика, Словарь литературоведческих терминов, Словарь
терминов по информатике и др.)
Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения
словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное
чтение и анализ словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной
статьи.
Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к ролевой
игре «Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана представления
словаря, выбор словаря для представления и подготовка материалов. Примерный план
представления (презентации) словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы),
где и когда издан); назначение словаря; строение словарной статьи; интересные
примеры статей.
Тема 10. Формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов,
имеющихся в тексте
Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие
как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов
или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий.
Признаки как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин,
определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на
наиболее существенный признак.
Тема 11. Метафоричность речи, умение понимать образность языка текстов
Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная,
фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и
др.Умение осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию,
применяя технологии поискового (сканирующего) чтения.
Практикум «Учимся читать учебный текст»:

� Разминка на  развитие  внимания  «Учимся  запоминать
 прочитанное»

(Дидактический материал: к занятию 11.);
� Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой
информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного
текста – общую информацию, правила, термины, определения понятий,
примеры, факты; определить главную ивспомогательную информацию,
иллюстративную);
� упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое
чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов).

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания,
памяти, догадки
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Тема 12. Преобразование и интерпретация информации
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного.
Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для
выделения информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов;
[правила/определения];  <вспомогательная информация>;  «!»  –  особо важная
информация; может использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» –
новое, «-» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы).
Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение
текста, маркирование информации
    В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания:
� выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые
слова;
� определите границы известной/неизвестной информации;
� выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца;
� найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры,
вспомогательную информацию и т.п.). Оформление результатов в портфолио.
Тема 13. Поиск в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов.
Тема 14. Интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте
неявно
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию,
интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация
предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики,
диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и карты местности;
планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, расписание движения
транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки журналов и др..
Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией на уроках и в
жизни.
Тема 15. Установление связей, не высказанных в тексте напрямую
Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию,
интерпретировать её.
Тема 16. Формирование на основе текста системы аргументов для обоснования
определённой позиции
Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и
выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, описание,
рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в текстах. Приём
фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией текста (деление
текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями (частями) в тексте:
цепная, параллельная, комбинации способов. Логика развёртывания информации:
данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства связи. Примерный
вариант таблицы:
Тема 17. Сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по
заданной теме
Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных словарей
«Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов,
представляющих определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов.
Тема 18. Применение информации из текста при решении учебно-познавательных
задач.

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее
понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий
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эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять
причинно-следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.
Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и
обобщения.
Интеллектуальные игры:
� «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли
в пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с
элементами того и другого).
� «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и
высказываниях (цитаты, крылатые выражения).
� «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень
– из частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми
отношениями.
� «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или
концу, соединение предложений в смысловое единство.
� «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения.
Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и
маркировка информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие,
пояснение и т.д.
Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»:  выявление связи,
смысла и пунктуации в текстах-«путаницах».
Раздел 4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Тема 19. Критический анализ и оценка информации (Логико-смысловой анализ
текста художественного или публицистического стиля речи)
Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает
текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства.
Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и
фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в
раздаточном комплекте).
Дополнительные задания к практикуму:
� Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).
� Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица).
� Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?»
Тема 20. Оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих
представлений о мире
Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных
типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов
рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов.
Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример.
Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды
рассуждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения
(тезис, аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-
доказательства тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы - тезис).
Слова-помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как).
Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и
маркирование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор
собственных аргументов к тезису. Фиксирование результата в портфолио.
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Тема 21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки зрения
Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и
изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания,
развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения,
вырабатывает критическое отношение к прочитанному.
Интеллектуальная разминка
� «Угадай слово»
� «Продолжи предложение»
Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными
буквами на конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций;
развитие навыков быстрого чтения.
Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной,
неожиданной, парадоксальной) концовки по образцу предложенных. Оформление
результатов деятельности в портфолио.
 Тема 22. Обнаружение недостоверности получаемой информации
Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития
замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов.
Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия.
Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и
придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в
процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов
с авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли
Тема 23. Нахождение путей восполнения пробелов в информации
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения
активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте.
Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок)
по вопросам,  которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке
очерёдности отвечают оба участника.
Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых
вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором,
проверка предположений и т.д.
Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и
составление таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста.
Фиксирование результатов деятельности в портфолио.
Тема 24. Решение на основе текста учебно-практических задач
Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие»
вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые»
вопросы).  Ромашка Блума (технология РКМЧП).  Шесть лепестков ― шесть типов
вопросов: простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты,
вспомнить и воспроизвести определенную информацию; уточняющие вопросы для
установления обратной связи, выявления подразумевающейся, но необозначенной
информации («То есть ты говоришь,  что?..»,  «Если я правильно понял,  то?..»,  «Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие)
вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей («Почему
…?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, предположения,
прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные вопросы,
направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему что-
то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на установление
взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем
использовать?»)
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Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по
тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла
учебного/познавательного текста.
Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов,
самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен
вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их
в таблицу.
Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов,
которая вносится в портфолио.
Тема 25. Диагностика читательской грамотности
(Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и
текстом)
Тема 26. Анализ ошибок, допущенных в работе
Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая
последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к
тексту, разные по характеру и форме.
Тема 27. Самоконтроль и самооценка понимания прочитанного
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и
выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие
воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов,
словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг
«Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявление скрытой
информации в тексте.
Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при
знакомстве с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать
коллективными усилиями максимум информации и установить на этапе коллективного
обсуждения фиксирование значимых для данного текста информационных единиц.
Игровой результат действия команд определяется наличием именно этих единиц.
Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио.
Тема 28. Практикум по созданию собственных текстов на основе прочитанных
текстов
Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать
и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и
сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в
именительном падеже), вопросительный, тезисный.
Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста,
выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в
разных формах.
Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания:
� выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова;
� выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры,
вспомогательную информацию и т.п.);
� выясните значение незнакомых слов, терминов;
� выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца;
� запишите главную мысль абзаца кратко;
� откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и
т.д.)
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Тема 29. Поэтический текст как источник информации
Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с
коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой
информации.
Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение
учебного текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана
(фактов, ключевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием
технологий РКМЧП (таблица «Что?  Где?  Когда?  Где?  Почему?»,  приёма ведения
двухчастного дневника).
Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по
определённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и
обязательно включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки;
предложить варианты использования собранного материала.
Тема 30. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме,
толкование, определение)
Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым
умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных
формах графического оформления текста.
Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст». Организация проектной
деятельности в группах:
� определение конечного продукта деятельности и предъявления его в форме
выбранного вида несплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) и
устного сплошного текста;
� коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных текстов для
работы; чтение текста и извлечение основной и второстепенной информации,
выделение ключевых слов, озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение
структуры несплошного текста, используемых технических средств; распределение
обязанностей при создании конечного продукта);
� реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами;
� предъявление результатов деятельности и рефлексия.
Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения
учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и
формулирование вопросов на основе содержания созданного группой несплошного
текста.
Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе:
глоссарий (словари), источники для уточнения характеристик видов несплошных
текстов и образцы оформления таблиц, схем, опорных конспектов. Оформление
результатов деятельности в портфолио.
Тема 31. Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления,
графики и диаграммы, посты и рекламные тексты
Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение)
как средство формирования коммуникативных умений. Использование умения
анализировать композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами
описания, с элементами рассуждения (по характеру текстового материала); полное,
подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с элементами сочинения(по способу
передачи содержания).
Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного
характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из
знакомых учащимся текстов, например, в теме 13).
Замена/расширение информации своими аргументами/примерами.
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Тема 32. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.
� Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали?
� Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте?
� Что нового и полезного вы узнали из текста?
� Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны
информации?
� Возможны ли другие пути решения вопроса?
� Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем?
� Где можно применить полученные знания?
� Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? (при
чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного
текста)
  Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения
проблемного публицистического текста.
Тема 33. Практическая работа по формированию читательской грамотности
Тема 34. Итоговое занятие
Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся
и оценивание их деятельности учителем.
Создание Памятки «название подбирают учащиеся»  (Внимательному
читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение
теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка
результативности на уровне понимания.  Обсуждение в группах и коллективное
(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать процесс
чтения. Включение Памятки в портфолио.
Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и
самоанализа.
Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения»

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:
учащиеся научатся
§ осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для
достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения
личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы
личности;
§ использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для
формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных
текстов.
Метапредметные результаты:
учащиеся овладеют
§ элементарными навыками работы с книгой;
§ умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид
чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический);
§ элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую
очередь научно-учебных, научно-познавательных).
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Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на
основе умений:
§ определять главную тему, общую цель или назначение текста;
§ предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся
читательский и жизненный опыт;
§ находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);
§ находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную,
фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; § выделять термины,
обозначающие основные понятия текста.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе
умений:
§ понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах
текстов;
§ выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
§ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и
письменной форме главное в содержании текста;
§ объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
§ сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в
несплошных текстах);
§ интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в
тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и
логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора /
главной мысли текста;
§ задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
§ прогнозировать содержание текста;
§ находить скрытую информацию в тексте;
§ использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе
умений:
§ составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;
§ делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с
коммуникативным замыслом;
§ приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;
§ преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления
информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).
Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить
деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений:
§ откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте,
со своими представлениями о мире;
§ оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте;
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§ использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений / тезисов;
§ оценивать не только содержание текста, но и его форму.
Предметные результаты:
Учащиеся получат возможность
§ использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на
уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных
(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования;
§ обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе
работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.

Поурочно-тематическое планирование

№

п/п

Наименование раздела и тем Количество

часов

Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы

Раздел 1. Введение 1

1. Вводное занятие. Кейс по функциональной

(читательской)грамотности

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 2. На пороге текста 4

2.  Поиск информации и понимание текста 1 fg.resh.edu.ru

3. Определение главной темы и общей цели или

назначения текста

1 fg.resh.edu.ru

4.  Различение темы и подтемы специального текста 1 fg.resh.edu.ru

5.  Выделение главной и второстепенной информации

текста

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 3. Погружение в текст 13

6.  Поиск информации, явно заданной в тексте 1 fg.resh.edu.ru

7. Выстраивание последовательности описываемых

событий

1 fg.resh.edu.ru
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8.  Сопоставление основных текстовых и внетекстовых

компонентов

1 fg.resh.edu.ru

9.  Преобразование информации, данной в виде

графика, таблицы, схемы, в текстовую информацию

1 fg.resh.edu.ru

10. Формулирование прямых выводов и заключений на

основе фактов, имеющихся в тексте

1 fg.resh.edu.ru

11. Метафоричность речи, умение понимать образность

языка текстов

1 fg.resh.edu.ru

12. Преобразование и интерпретация информации 1 fg.resh.edu.ru

13. Поиск в тексте доводов в подтверждение

выдвинутых тезисов

1 fg.resh.edu.ru

14. Интерпретация и обобщение информации,

представленной в тексте неявно

1 fg.resh.edu.ru

15. Установление связей, не высказанных в тексте

напрямую

1 fg.resh.edu.ru

16. Формирование на основе текста системы аргументов

для обоснования определённой позиции

1 fg.resh.edu.ru

17. Сопоставление разных точек зрения и разных

источников информации по

заданной теме

1 fg.resh.edu.ru

18. Применение информации из текста при решении

учебно-познавательных задач

1 fg.resh.edu.ru

Раздел 4. Работа с текстом: преобразование и

интерпретация информации

16

19. Критический анализ и оценка информации 1 fg.resh.edu.ru

20. Оценивание утверждений, сделанных в тексте,

исходя из своих представлений о мире

1 fg.resh.edu.ru

21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки

зрения

1 fg.resh.edu.ru

22. Обнаружение недостоверности получаемой

информации

1 fg.resh.edu.ru

23. Нахождение путей восполнения пробелов в 1 fg.resh.edu.ru
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информации

24. Решение на основе текста учебно-практических

задач

1 fg.resh.edu.ru

25.  Диагностика читательской грамотности 1 fg.resh.edu.ru

26. Анализ ошибок, допущенных в работе 1 fg.resh.edu.ru

27. Самоконтроль и самооценка понимания

прочитанного

1 fg.resh.edu.ru

28. Практикум по созданию собственных текстов на

основе прочитанных текстов

1 fg.resh.edu.ru

29. Поэтический текст как источник информации 1 fg.resh.edu.ru

30. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное

сочинение, резюме,толкование, определение)

1 fg.resh.edu.ru

31. Работа с несплошным текстом:

информационные листы и объявления, графики и

диаграммы, посты и рекламные тексты

1 fg.resh.edu.ru

32. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.  1 fg.resh.edu.ru

33. Практическая работа по формированию

читательской грамотности

1 fg.resh.edu.ru

34. Итоговое занятие 1 fg.resh.edu.ru

Итого: 34

Поурочное планирование

№

п/п

Тема урока Количество

часов

Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы

1. Вводное занятие. Кейс по функциональной

(читательской) грамотности

1 fg.resh.edu.ru

2.  Поиск информации и понимание текста 1 fg.resh.edu.ru

3. Определение главной темы и общей цели или

назначения текста

1 fg.resh.edu.ru
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4. Различение темы и подтемы специального

текста

1 fg.resh.edu.ru

5. Выделение главной и второстепенной

информации текста

1 fg.resh.edu.ru

6.  Поиск информации, явно заданной в тексте  1 fg.resh.edu.ru

7. Выстраивание последовательности

описываемых событий

1 fg.resh.edu.ru

8.  Сопоставление основных текстовых и

внетекстовых компонентов

1 fg.resh.edu.ru

9.  Преобразование информации, данной в виде

графика, таблицы, схемы, в текстовую

информацию

1 fg.resh.edu.ru

10. Формулирование прямых выводов и

заключений на основе фактов, имеющихся в

тексте

1 fg.resh.edu.ru

11. Метафоричность речи, умение понимать

образность языка текстов

1 fg.resh.edu.ru

12. Преобразование и интерпретация

информации

1 fg.resh.edu.ru

13. Поиск в тексте доводов в подтверждение

выдвинутых тезисов

1 fg.resh.edu.ru

14. Интерпретация и обобщение информации,

представленной в тексте неявно

1 fg.resh.edu.ru

15. Установление связей, не высказанных в

тексте напрямую

1 fg.resh.edu.ru

16. Формирование на основе текста системы

аргументов для обоснования определённой

позиции

1 fg.resh.edu.ru

17. Сопоставление разных точек зрения и разных

источников информации по заданной теме

1 fg.resh.edu.ru

18. Применение информации из текста при

решении учебно-познавательных задач

1 fg.resh.edu.ru

19. Критический анализ и оценка информации  1 fg.resh.edu.ru
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20. Оценивание утверждений, сделанных в

тексте, исходя из своих представлений о мире

1 fg.resh.edu.ru

21. Нахождение в тексте доводов в защиту своей

точки зрения

1 fg.resh.edu.ru

22. Обнаружение недостоверности получаемой

информации

1 fg.resh.edu.ru

23. Нахождение путей восполнения пробелов в

информации

1 fg.resh.edu.ru

24. Решение на основе текста учебно-

практических задач

1 fg.resh.edu.ru

25.  Диагностика читательской грамотности 1 fg.resh.edu.ru

26. Анализ ошибок, допущенных в работе 1 fg.resh.edu.ru

27. Самоконтроль и самооценка понимания

прочитанного

1 fg.resh.edu.ru

28. Практикум по созданию собственных текстов

на основе прочитанных текстов

1 fg.resh.edu.ru

29. Поэтический текст как источник информации

Типы текстов: текст-объяснение

(объяснительное сочинение, резюме,

толкование, определение)

1 fg.resh.edu.ru

30. fg.resh.edu.ru

31. Работа с несплошным текстом:

информационные листы и объявления,

графики и диаграммы, посты и рекламные

тексты

Типы задач на грамотность. Позиционные

задачи.

1 fg.resh.edu.ru

32. fg.resh.edu.ru

33. Практическая работа по формированию

читательской грамотности

1 fg.resh.edu.ru

34. Итоговое занятие 1 fg.resh.edu.ru

Итого: 34 fg.resh.edu.ru

Рабочая программа по учебному курсу «Функциональная
грамотность» 8 класс

Пояснительная записка

Актуальность программы.
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Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-
х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей.
Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с
профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в
этой сфере.

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная
грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную
грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д.  В таком контексте
функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности,
интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой
человеческой деятельностью.

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным
ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений?», является исследование PISA (Programme for International Student
Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и развития
в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии
национальных центров.

Функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые
для полноценного функционирования человека в современном обществе. Первоначально
в данном исследовании PISA оценивалось четыре вида грамотности: читательская,
математическая, естественнонаучная и финансовая. В дальнейшем добавляется оценка
креативности мышления, глобальные компетенции и совместное решение проблем.
Следовательно, исследование развивается.

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России
актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Согласно Указу, «...в 2024 году необходимо <...> обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Поскольку
функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений,
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, её
развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга
PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним
Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий уровень
функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и
социализацию в социуме.

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные
максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу,
способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития
функциональной грамотности у школьников.

Результаты лонгитюдных исследований, проведённых на выборках 2000 и 2003
годов странами — участницами мониторингов PISA, показали, что результаты оценки
функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надёжным индикатором
дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой
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школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий
уровень благополучия своего ребёнка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития
функциональной грамотности обоснована ещё и тем, что субъекты образовательного
процесса заинтересованы в высоких академическихи социальных достижениях
обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.

Таким образом, значимость формирования функциональной грамотности для
становления личности определила основную цель программы.

Цель. Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего
образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной
грамотности с учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных,
метапредметных и предметных планируемых образовательных результатов.

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, её
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».

Задачи:

· понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением
для того,  чтобы достигать своих целей,  расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);
· демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология
оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества;
o проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с
финансовой грамотностью и  креативным мышлением;
·  принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях,
способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также
возможности участия в экономической жизни.
· Критично мыслить: ставить под сомнение факты, которые не проверены официальными
данными или источниками, обращать внимание на конкретность цифр и суждений. Задавать
себе вопросы: точна ли услышанная или увиденная информация, есть ли у нее обоснование, кто
ее выдает и зачем, какой главный посыл.
· Развивать коммуникативные навыки: формулировать главную мысль сообщения,
создавать текст с учетом разных позиций – своей, слушателя (читателя), автора. Выступать
перед публикой, делиться своими идеями и выносить их на обсуждение.
· Участвовать в дискуссиях: обсуждать тему, крутить ее с разных сторон и точек зрения,
учиться понятно для собеседников выражать свои мысли вслух, изучить стратегии убеждения
собеседников и ведения переговоров. Участвовать в конференциях и форумах.
· Расширять кругозор: разбираться в искусстве, экологии, здоровом образе жизни, влиянии
науки и техники на развитие общества. Как можно больше читать книг, журналов, изучать
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экспертные точки зрения. Можно периодически проверять свои знания в викторинах,
интеллектуальных играх, участвовать в географических диктантах или тотальных диктантах по
русскому языку.
· Организовывать процесс познания:  разрабатывать поэтапный план, искать нестандартные
решения, анализировать данные, делать выводы.

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 направлениях 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.

Планируемые результаты:

Личностные результаты

o осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и
своего места в мире);
o готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
o ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
o готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
o осознание ценности самостоятельности и инициативы;
o наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
o проявление интереса к способам познания;
o стремление к самоизменению;
o сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
o ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
o установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитием необходимых умений;
o осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
o активное участие в жизни семьи;
o приобретение опыта успешного межличностного общения;
o готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
o проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности;
бережного отношения к личному и общественному имуществу;
o соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде.
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· Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:
o освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной
ответственности за свои поступки в мире;
o 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;
o осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.
· Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
o умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
o умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
· ·        ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;;
o повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
o активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической
и социальной сред;
o 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.
o освоение обучающимися межпредметных понятий (используются
в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных
предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),  учебных модулей в
целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);
o способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
o готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
o способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;
o способность к совместной деятельности;
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o 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.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

o владеть базовыми логическими операциями:
· сопоставления и сравнения,
· группировки, систематизации и классификации,
· анализа, синтеза, обобщения,
· выделения главного;
o владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-
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);

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;
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3) работа с информацией:

· применять различные методы, инструменты и запросы при поиске
и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;
· выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;
· находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
· самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями;
· оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;
· эффективно запоминать и систематизировать информацию.
· Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

· воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения;
· выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;
· понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
· в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи
и поддержание благожелательности общения;
· сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;
· публично представлять результаты 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;

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;
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· планировать организацию совместной работы, определять свою роль
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
· выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
· оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
· сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

· выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
· ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
· самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
· составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об
изучаемом объекте;
· делать выбор и брать ответственность за решение;

2) самоконтроль:

· владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
· давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
· учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
· объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
· вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
· оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:

· различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
· выявлять и анализировать причины эмоций;
· ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
· регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
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· 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 способами (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
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удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать
чтение слушателями, и методов эстетического анализа).
· Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках
различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

· обогатить, углубить знания, расширить культурный кругозор. оценивать форму и
содержание текста в рамках предметного содержания;
· интерпретировать и оценивать личные, местные, национальные, глобальные
естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного содержания;
оценивать финансовые проблемы в различном контексте. - распознает и исследует
личные, местные, национальные, глобальные естественнонаучные проблемы в различном
контексте.

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
o формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в
финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;
o 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;
o 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;
o формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе
фишинг)
o 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);
o 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;
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· ·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.

Ученик получит возможность научиться

· анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и ее осмысления;
· выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста);
· критически относиться к рекламной информации;
· находить способы проверки противоречивой информации;
· определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.

Содержание программы:

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для
жизни» представлена из четырёх модулей, в число которых входят читательская
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.

Модуль 1 (8ч.) Читательская грамотность: «Читательская грамотность − способность
человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того,  чтобы достигать своих целей,  расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни». 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 приёмам поиска и выявления явной и скрытой,
фактологической  и концептуальной, главной и второстепенной информации, приёмам
соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения,
содержащихся в тексте.  Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и
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интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой,
неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать
надёжность источника и достоверность информации, распознавать скрытые
коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою
точку зрения.

Тематика занятий: Смысл жизни (я и моя жизнь). Человек и книга. Познание. Типы задач
на грамотность. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. Работа с
несплошным текстом: формы, анкеты, договоры (рубежная аттестация). Проведение
рубежной аттестации

Модуль 2 (9ч.) 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» (5-7 классы) 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 учётом возможностей и
предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создаёт условия для
применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов,
входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики,
географии и обществознания.

Тематика занятий: Финансовые риски и взвешенные решения. Делаем финансовые
вложения: как приумножить и не потерять. Уменьшаем финансовые риски: что и как
можем страховать. Самое главное о сбережениях и накоплениях. Бизнес и его формы.
Риски предпринимательства. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски
связанные с ними.

Модуль 3(8ч.) Глобальные компетенции: Социальные нормы – основа общения.
Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем общих
целей. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем. Действуем
для будущего: сохраняем природные ресурсы. Мы умеем дружить. Общаемся с
одноклассниками и живем интересно. Какие проблемы называют глобальными? Что
значит быть глобально компетентным? Можем ли мы решать глобальные проблемы?
Начинаем действовать.  Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и «Не
выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой грамотностью по теме «Покупки».

 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 естественнонаучных, 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
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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.

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
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.

Содержание занятий:

1.Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. Анализ
моделей и ситуаций.
Модели заданий:

Модуль 4(9ч.) Креативное мышление: Креативность в учебных ситуациях и ситуациях
социального взаимодействия. Модели заданий: тематика и названия, слоганы, имена
героев (ПС), схемы, опорные конспекты (ВС), социальные инициативы и взаимодействия
(СПр). Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при
решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний для креативного
решения учебных проблем. 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. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на
основе комплексного задания. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение
итоговой работы. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и
проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею?  Моделируем
ситуацию: нужна доработка идеи. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта.
Выполнение проекта на основе комплексного задания. Диагностика и рефлексия.
Самооценка. Выполнение итоговой работы.
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-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),
-схемы, опорные конспекты (ВС),
-социальные инициативы и взаимодействия (СПр),
-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

Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания,
основанные на проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для
функционально грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия
каждого года обучения используются для подведения итогов, проведения диагностики,
оценки или самооценки и рефлексии.

Формы контроля
· Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного
выражения своего отношения к теме.
· По завершении курса обучающиеся пишут итоговую работу.
· Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных
действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников.
· Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ
обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».

 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.

Информационно-коммуникативные средства:
Портал Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/)
Мультимедийные обучающие программы
Экранно-звуковые пособия
Компьютер с программным обеспечением
Экспозиционный экран
Мультимедийный проектор

https://fg.resh.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
   Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
Разработана с учетом рабочей программы воспитания.

№
урок

а

Тема урока Методы и
технологии
обучения

Модуль
воспитательной
программы
«Школьный урок»

Модуль «Основы читательской грамотности».
«Шаг за пределы текста: пробуем действовать»

(8ч.)
1 Смысл жизни (я и моя жизнь) «День знаний»
2 Человек и книга
3 Познание.
4 Типы задач на грамотность. Информационные

задачи.
6 Работа с несплошным текстом: формы, анкеты,

договоры.
7 Работа с несплошным текстом: формы, анкеты,

договоры (рубежная аттестация).
8 Проведение рубежной аттестации

Модуль: Креативное мышление «Проявляем
креативность на уроках, в школе и в жизни (9ч)

9 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях
социального взаимодействия. Анализ моделей и
ситуаций. Модели заданий:

-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),

-схемы, опорные конспекты (ВС),

-социальные инициативы и взаимодействия (СПр),

-изобретательство и рационализаторство (ЕНПр).
10 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем

гибкость и беглость мышления при решении
школьных проблем. Использование имеющихся
знаний для креативного решения учебных проблем.

11 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.

 Празднование Дня
Матери

12 От выдвижения до доработки идей. Создание
продукта. Выполнение проекта на основе
комплексного задания

13 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение
итоговой работы
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14 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять
гибкость и беглость мышления. Разные сюжеты.

День Героев
Отечества

15 Выдвижение креативных идей и их доработка.
Оригинальность и проработанность. Когда возникает
необходимость доработать идею?  Моделируем
ситуацию: нужна доработка идеи.

16 От выдвижения до доработки идей. Создание
продукта. Выполнение проекта на основе
комплексного задания.

17 Диагностика и рефлексия.  Самооценка. Выполнение
итоговой работы

«День гимназиста»

Модуль: «Основы финансовой грамотности».
«Основы финансового успеха» (8ч.)

18 Финансовые риски и взвешенные решения
19 Делаем финансовые вложения: как приумножить и

не потерять
20 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем

страховать
День российской

науки
21 Самое главное о сбережениях и накоплениях
22 Бизнес и его формы. Риски предпринимательства.
23 Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и

риски связанные с ними.
24 Проведение рубежной аттестации.
25 Проведение рубежной аттестации. Международный

день театра
Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь
общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы

живем в обществе: соблюдаем нормы общения и
действуем для будущего» (9 ч)

26 Социальные нормы – основа общения
27 Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся

«по правилам» и достигаем общих целей
28 Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся

«по правилам» и достигаем общих целей
29 Прошлое и будущее: причины и способы решения

глобальных проблем
30 Действуем для будущего: сохраняем природные

ресурсы
 Научно-практическая

конференция
31 Мы умеем дружить
32 Общаемся с одноклассниками и живем интересно
33 Какие проблемы называют глобальными? Что значит

быть глобально компетентным?
34 Можем ли мы решать глобальные проблемы?

Начинаем действовать.  Идея: на материале заданий
«Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты»
интеграция с финансовой грамотностью по теме
«Покупки»
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
включает:

1. содержание курса внеурочной деятельности;
2. планируемые результаты освоения курса внеурочной

деятельности;
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной
деятельности, электронных (цифровых) образовательных ресурсов
и формы проведения занятий.

Рабочая программа классного часа
«Разговоры о важном»

5-9 классы
Содержание программы

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности,
которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем
мы можем гордиться?

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский —
основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики.

Герои освоения космоса.
1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и
общества.

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны.
Современный учитель: какой он?

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной
литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье.

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды
искусства, где музыка — неотъемлемая часть.

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они?
Семейные ценности.
Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским
старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне.

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов.
Уважение между людьми разных национальностей — основа межкультурного

общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают?
Мама —  важный человек в жизни каждого.  Материнская любовь —  простая и

безоговорочная. Легко ли быть мамой?
Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора.

История российского флага.
История создания Красного Креста.
Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство в России.
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия

начинается с меня?
Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.
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История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в
других государствах.

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции.
Новогодние приметы.
Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает

в Сеть, остаётся там навсегда.
Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк.

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск.
Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые

факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского.
Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в

нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-
технического прогресса.

Географические особенности и природные богатства России.
Многочисленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных

наро- дов (47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия?
День защитника Отечества: исторические традиции.
Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи

армии в мир- ное время.
Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри.

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди.
Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина —
хранительница очага»: изменились ли роли?

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник,
сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству.
Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение
правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна.

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова.
Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства.
Кино и театр: аргументы за и против.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-
рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс.

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во
время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге.
Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид
в современном мире.

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические
проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила —
не так сложно.

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека?
Работа мечты. Жизненно важные навыки.
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
В сфере гражданского воспитания:
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уважение прав,  свобод и законных интересов других людей;  активное участие в
жизни семьи, родного края, страны;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;

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

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

В сфере патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков;

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.

В сфере эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических

культурных традиций и народного творчества.
В сфере физического воспитания:
осознание ценности жизни;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в

интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни;

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
В сфере экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
В сфере ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

открытость опыту и знаниям других;
повышать уровень своей компетентности через практическую дея тельность, в том

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые
знания, навыки и компетенции из опыта других;

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;

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.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно систематизировать информацию.
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными

действиями:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме
формулировать свои возражения;
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

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

распределять роли, дого- вариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы,
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
делать выбор и брать ответственность за решение;
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
выявлять и анализировать причи- ны эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и на- мерения другого;
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому

человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания
предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеу-
рочной деятельности:

Русский язык:
совершенствование различных видов устной и письменной речевой

деятельности;
формирование умений речевого взаимодействия:
создание устных монологических высказываний на основе жизненных

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и
научно-популярной литературы;

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен
мнениями, запрос информации, сообщение информации;
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овладение различными видами чтения (просмотровым, озна-
комительным, изучающим, поисковым);

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них;
подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме

содержания текста;
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой

информации в тексте;
извлечение информации из различных источников, её осмысление и

оперирование ею.
Литература:
понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её

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

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

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую
в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них
художественных смыслов;

овладение умением пересказывать прочитанное произведение,
используя подробный, сжатый, выбороч- ный, творческий пересказ, отвечать
на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к
тексту;

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

Иностранный язык:
сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и традициях

народов России и других стран.
Информатика:
освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических

средств информационно-коммуникационных технологий;
умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в
Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.

История:
соотносить события истории разных стран и народов с историческими

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории
родного края и истории России;

определять современников исторических событий, явлений, процессов;
умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов

в различные исторические эпохи;
умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках,
демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необ-
ходимых фактов, дат, исторических понятий;

умение выявлять существенные черты и характерные признаки
исторических событий, явлений, процессов;
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умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода,
их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI в.;

умение определять и аргументировать собственную или пред- ложенную
точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя
источники   разных   типов;

приобретение   опыта   взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества:

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к
историческому наследию народов России.

Обществознание:
ü освоение и применение системы знаний:
ü о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с

другими людьми, важности семьи как базового социального института;
ü о характерных чертах общества;
ü о содержании и значении социальных норм, регулирующих

общественные отношения;
ü о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и

политической сферах жизни общества;
ü об основах конституционного строя и организации государственной

власти в Российской Федерации, правовом  статусе  гражданина
Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего);

ü о системе образования в Российской Федерации;
ü об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной,

социальной политики, политики в сфере культуры и образования,
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении
безопасности личности, общества и государства, в том числе от
терроризма и экстремизма;
умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и
свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,
преемственность истории нашей Родины);

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

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

умение использовать полученные знания для объяснения (устного и
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной
действительности;

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной
жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки
зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам
социальной действительности;
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умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения
человека, личным социальным опытом;

умение  оценивать  собственные  поступки и поведение других людей с
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам
социальных норм, экономической рациональности;

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;
осознание ценности культуры и традиций народов России.

География:
освоение и применение системы знаний о размещении и основных

свойствах географических объектов, понимание роли географии в
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете
Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта,
Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого
развития;

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

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

Тематическое планирование (5-7 классы)
№ Тема занятия Кол-

во
часов

Форма проведения Электронные
ресурсы

1. День знаний. Зачем
учиться?

1 ч. Интеллектуальный
марафон

2. Родина, души моей
родинка.

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Карта России в
цифровом
формате

3. Земля - это колыбель
разума, но нельзя вечно
жить в колыбели…

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Карта мира в
цифровом
формате

4. Моя музыка 1 ч. Музыкальный конкурс
талантов

5. С любовью в сердце:
достойная жизнь людей
старшего поколения в
наших руках

1 ч. Групповая рабоа
«Социальная реклама»

Презентации,
видеоролики

6. Ежедневный подвиг
учителя

1 ч. Мини-сочинение Видеоряд

7. �Отец родоначальник 1 ч. Подготовка фотоисторий Презентации
8. Счастлив тот, кто счастлив

у себя дома
1 ч. Групповая дискуссия Кинофрагмент

9. Мы — одна страна! 1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

10. Языки и культура народов
России: единство в
разнообразии

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

11. О руки наших матерей 1 ч. Конкурс стихов, конкурс
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чтецов
12. Герб страны как предмет

нашей гордости
1 ч. Экспертное интервью Видеоряд

13. Жить – значит действовать  1 ч. Проблемная дискуссия
14. Герои мирной жизни 1 ч. Встреча с героями

нашего времени
Видеоролики

15. «Величественны и просты
слова Единого Закона всей
Отчизны, дарующего
главные права: работать,
радоваться жизни»

1 ч. Эвристическая беседа Презентации,
видеофрагмент
ы

16. Зачем мечтать? 1 ч. Групповое обсуждение
17. «Дарит искры волшебства

светлый праздник
Рождества…»

1 ч. Музыкальная гостиная Видео и аудио
сопровождение

18. «…осталась одна Таня»
/Ленинградская блкада/

1 ч. Работа с дневником героя
– Тани Савичевой

Видеоряд

19. К.С. Станиславский и
погружение в волшебный
мир театра

1 ч. Чтение по ролям Фрагмент
фильма

20. «Может собственных
Платонов и быстрых
разумом Невтонов
российская земля
рождать…»

1 ч. Интеллектуальный
марафон

Познавательны
е сайты

21. Россия в мире 1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

22. На страже Родины 1 ч. Литературная гостиная:
рассказы о войне

Видеоряд

23. «Я знаю, что все женщины
прекрасны… »

1 ч. Конкурс стихов о
женщинах

Видеоролики

24. Гимн России 1 ч. Работа с газетными и
�интернет публикациями

Видеоряд

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная экскурсия Интернет
26. Искусство и

псевдоискусство
1 ч. Творческая лаборатория Видеосюжеты

27. Новость слышала планета:
«Русский парень полетел»

1 ч. Работа с биографией Видеоролик

28. Надо ли вспоминать
прошлое?

1 ч. Проблемная дискуссия

29. «Зелёные» привычки»:
сохраним планету для
будущих поколений (

1 ч. Фестиваль идей.
Групповая работа.

Презентации
Интерактивная
доска

30. Праздник Первомай 1 ч. Встреча с людьми разных
профессий

31. «Словом можно убить,
словом можно спасти,
словом можно полки за
собой повести...»

1 ч. Литературная гостиная. Кинофрагмент
ы

32. День детских общественных
организаций

1 ч. Работа с
видеоматериалами

Сайты детских
организаций



380

33. Перед нами все двери
открыты

1 ч. Творческий флэшмоб Презентации

Тематическое планирование (8-9 классы)
№ Тема занятия Кол-

во
часов

Форма проведения Электронные
ресурсы

1. День знаний. Зачем
учиться?

1 ч. Интеллектуальный
марафон

2.  Родина,  души моей
родинка.

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Карта России

3. Земля - это колыбель
разума, но нельзя вечно
жить в колыбели…

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Карта мира в
цифровом
формате

4. Что мы музыкой зовем 1 ч. Музыкальный конкурс
талантов

5. С любовью в сердце:
достойная жизнь людей
старшего поколения в
наших руках

1 ч. Групповая рабоа
«Социальная реклама»

Презентации,
видеоролики

6. Ежедневный подвиг
учителя

1 ч. Мини-сочинение Видеоряд

7. Образ отца в отечественной
литературе

1 ч. Литературная гостиная Видеофрагмент

8. Счастлив тот, кто счастлив
у себя дома

1 ч. Групповая дискуссия Кинофрагмент

9. Мы — одна страна! 1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

10. Языки и культура народов
России: единство в
разнообразии

1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

11. О руки наших матерей 1 ч. Конкурс стихов, конкурс
чтецов

12. Двуглавый орел: история
легендарного герба

1 ч. Обсуждение
видеоматериалов

Видеролик

13. Жить – значит действовать  1 ч. Проблемная дискуссия
14. Герои мирной жизни 1 ч. Встреча с героями нашего

времени
Видеоролики

15. Конституция - основа
правопорядка

1 ч. Деловая игра. Групповая
работа

Интерактивная
доска

16. Полет мечты 1 ч. Групповое обсуждение Интерактивная
доска

17. «Дарит искры волшебства
светлый праздник
Рождества…»

1 ч. Музыкальная гостиная Видео и аудио
сопровождение

18. «Никто не забыт и ничто не
забыто»

1 ч. Работа с историческими
документами

Презентация

19. С чего же начинается
театр? (юбилею К.С.
Станиславского
посвящается)

1 ч. Анализ биографии
театрального деятеля

Видеоролик
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20. «Может собственных
Платонов и быстрых
разумом Невтонов
российская земля
рождать…»

1 ч. Интеллектуальный
марафон

Познавательны
е сайты

21. Россия в мире 1 ч. Работа с интерактивной
картой

Интерактивная
доска

22. Идут российские войска 1 ч. Работа с
видеоматериалами

Видеоматериал
ы

23. «Я знаю, что все женщины
прекрасны… »

1 ч. Конкурс стихов о
женщинах

Видеоролики

24. Гимн России 1 ч. Работа с газетными и
�интернет публикациями

Видеоряд

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная экскурсия Интернет
26. Искусство и

псевдоискусство
1 ч. Творческая лаборатория Видеосюжеты

27. Он сказал: «Поехали» 1 ч. Работа с
видеоматериалами

Видеоряд

28. Без срока давности 1 ч. Работа с историческими
документами

Интернет-
ресурсы

29. «Зелёные» привычки»:
сохраним планету для
будущих поколений (

1 ч. Фестиваль идей.
Групповая работа.

Презентации
Интерактивная
доска

30. История Дня труда 1 ч. Встреча с людьми разных
профессий

Видеоряд

31. Русские писатели и поэты о
войне

1 ч. Литературная гостиная Видеоряд

32. День детских
общественных организаций

1 ч. Работа с
видеоматериалами

Сайты детских
организаций

33. Перед нами все двери
открыты

1 ч. Творческий флэшмоб Презентации

Рабочая программа внеурочной деятельности
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ(6-9 класс)

Пояснительная записка
Рабочаяпрограммакурса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (далее – рабочая

программа «Билет в будущее») составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО к
результатам освоения программы основного общего образования,на основе рабочей
программы курса внеурочной деятельности по профориентации «Билет в будущее»,
разработанной Фондом Гуманитарных Проектов.

Рабочаяпрограммакурса внеурочной деятельности «Билет в будущее» соотнесена с
рабочей программой воспитания в части формирования у обучающихся системных знаний
о различных аспектах развития России и мира, приобщения обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе.

Цель курса:
формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-9

классов.
Задачи курса:
содействовать осознанному и самостоятельному выбору профессии обучающимися;
выявить у обучающихся исходный уровень сформированности внутренней
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(мотивационно-личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон
готовности к профессиональному самоопределению и уровень готовности, который
продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе;

сформировать индивидуальные рекомендации для обучающихся по построению
образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности,
интересов, способностей, доступных им возможностей;

информировать обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального
образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем
будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий,
в т.ч. профессиональных проб;

способствовать формированию у обучающихся навыков и умений карьерной
грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов
карьерной самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого
опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального
самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб,
осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной
траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды.

продолжить формирование ценностного отношения к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне.

В программе запланирована аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа. На
групповых и индивидуальных занятиях предлагаются разнообразные
профориентационные виды деятельности: профориентационные уроки, диагностика,
разбор результатов диагностики, посещение мероприятий профориентационного выбора в
регионе (очный формат и онлайн-формат), прохождение профессиональных проб и др.

Структура программы концентрическая,  т.е.  одна и та же тема изучается в 6,  7,  8  и 9
классе в соответствии с поставленными профориентационными задачами при переходе
обучающихся из класса в класс.Содержание тем изменяется ежегодно в зависимости от
степени сложности и с учетом возрастных особенностей и уровня предметной подготовки
обучающихся.

Методическое сопровождение курса обеспечено методическими рекомендациями о
реализации Всероссийского проекта профессиональной ориентации обучающихся 6-11
классов общеобразовательной школы «Билет в будущее», материалами Всероссийского
проекта «Билет в будущее», доступными на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/ (только
зарегистрированным пользователям).

Программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Билет в будущее»
рассчитана на четыре года с проведением занятий 1 раз в неделю.

Содержание курса «Билет в будущее»
6-9 КЛАССЫ

1.Профориентационные уроки «Увлекаюсь»
Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам).
Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает

возможности обучающихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор
профессионального пути – одно из важнейших решений, которое предстоит принять
школьникам. Рынок труда в условиях неопределенности всегда пугает и вызывает много
вопросов: куда пойти учиться, чтобы завтра не остаться без работы? Найдётся ли для меня
место на этом рынке труда? Чему нужно учиться уже сегодня, чтобы завтра быть
востребованным?

Тематические профориентационные уроки по классам (рекомендуется проводить
после стартового урока):

6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах,
которые необходимо учитывать при выборе:

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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● «ХОЧУ» — ваши интересы;
● «МОГУ» — ваши способности;
● «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущее 1.
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного
представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности (например, как
различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных
профессиональных направлениях).Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся
может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать
окружающим.Поиск дополнительных занятий и увлечений.

7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов
7 классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература,
алгебра, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология,
информатика, география и др.

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с
разнообразием современных профессий и необходимых компетенций (формирование
системного представления о мире профессий, например, как знания и навыки,
приобретаемые за школьной партой, могут по-разному воплощаться в разных
профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным предметам, а также
повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих
предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня
предъявляются к специалистам из различных отраслей.

8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального
самоопределения.   На уроке раскрываются существующие профессиональные
направления, варианты получения профессионального образования (уровни образования).

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование
школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее
профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и
интересов с направлениями профессиональной деятельности.

9 класс: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях
высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального
образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных
направлениях для учащихся.  Повышение познавательного интереса к философии выбора
и построению своей персональной карьерной траектории развития.

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя»
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/  (для зарегистрированных участников проекта) позволяет
определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую
индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
●методика онлайн-диагностики обучающихся «Моя готовность»:
версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров;
версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере

самоопределения обучающихся и уровень готовности к выбору профессии;
●методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для
6-7, 8-9 классов.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты»включает комплексную методику онлайн-

1 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева.

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


384

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон
обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития.
Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9.

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся
по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно
проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной
участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/).

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок»
Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего»–специально

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия
– моя история» (очно, в онлайн-формате доступно на интернет-
платформеhttps://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9-ю ключевыми отраслями
(направлениями) экономического развития, профессиями: Индустриальная среда;
Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда;
Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. Решение интерактивных заданий,
направленных на получение новых знаний о профессиях, об особенностях
профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и навыках,
необходимых для работы различных специалистов.

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт»
Профессиональные пробы.Данный формат реализуется очно (на базе образовательной

организации и/ или в учебных профессиональных заведениях, организациях
дополнительного образования, на предприятиях, организациях региона) или в онлайн-
формате (профессиональные пробы на основе платформы, вебинар-площадки, сервисы
видеоконференций, чат и т.п.).

Уровни профессиональных проб: моделирующие и практические профессиональные
пробы. Виды профессиональных проб: базовая и ознакомительная.

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»
Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение

рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом
рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
●методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность»:
версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров;
версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере

самоопределения обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.
●методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для
6-7, 8-9 классов.

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-
диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон
обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития.
Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов.

Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики.
Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или

групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи
готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-
платформеhttps://bvbinfo.ru/).

6. Профориентационный видеопроект «Один день в профессии» (https://bvbinfo.ru/)
Онлайн-знакомство в формате видео-обзоров и интервью с носителями профессий,

которые поделятся актуальной информацией об отраслях и покажут, как можно добиться
успеха. В рамках урока ученикам будут предложены задания и упражнения, позволяющие

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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лучше понять интересующие их сферы.
7. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую»
Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам

проведения всех профориентационных мероприятий):разбор и обсуждение персональных
рекомендаций (по возрастам).Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам
профессиональных проб и мероприятий.Постановка образовательных и карьерных целей
(стратегических и тактических).Формирование планов образовательных шагов и
формулирование траектории развития (последовательность реализации целей).

Планируемые результаты
Программа способствует обеспечению личностных, метапредметных и предметных

результатов обучающихся.
Личностные результаты

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники
будут знакомиться в ходе профориентационных мероприятий.

в сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих
людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации
программы «Билет в будущее»;готовность к разнообразной совместной
деятельности;выстраивание доброжелательных отношений с участникамикурса на основе
взаимопонимания и взаимопомощи;

в сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм
с учётом осознания последствий поступков; осознание важности необходимости брать на
себяответственность в ситуации подготовки к выбору будущейпрофессии;

в сфере эстетического воспитания: осознание важности художественной культуры
как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий;
стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;
стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от
той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в
будущем;

в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:осознание необходимости соблюдения правил
безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью
профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; умение принимать
себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,
умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних
ресурсов;

в сфере трудового воспитания: интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода;
осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхж
изненныхпланов;отношениекпрофессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественныхпроблем; готовность
адаптироваться в профессиональной среде;
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в сфере экологического воспитания: осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы
«человек-природа»; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том числе осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или
иную профессиональную деятельность;

в сфере понимания ценности научного познания: ориентация в деятельности на
современную систему научных представлений об основных закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
овладение основными навыками исследовательской деятельности; осознание важности
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитие необходимых умений для этого.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды: освоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям
других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие; 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.

Метапредметные результаты
1. В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
умение выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для

полноты представлений о ней, и находитьспособы для решения возникшей проблемы;
умение использовать вопросы как инструмент для познания будущейпрофессии;
умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого обсуждения в группе или в паре;
умение прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их

последствия, связанные с выбором будущейпрофессии;
умение выдвигать предположения о возможном росте и паденииспроса на ту или иную

специальность в новых условиях.
Базовые исследовательские действия:
владение навыками познавательной, учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания.
Работа с информацией:
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически

оцениватьи интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехноло
гий(ИКТ)врешениипрофориентационных задач с соблюдением требований
эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическ
ихнорм,норминформационнойбезопасности.

2. В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
владениеязыковымисредствами–

умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязы
ковыесредства;

Совместная деятельность:
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умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеяте
льности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразреш
атьконфликты;

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно
планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы.

3. В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлять планы в

отношениисвоего будущего;
выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора профиля обучения в старшей школе /

будущейпрофессии;
ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе

профессионального самоопределения;
умение самостоятельноосуществлять, контролировать и корректировать

деятельность;
умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных

целей и реализации планов
деятельности;выбиратьуспешныестратегиивразличныхситуациях;

умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальных институтов.
Самооценка и самоконтроль:
умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратег

июповедения,сучётомгражданскихинравственныхценностей;
владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдейс

твийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задачисредствихдостижения.

Эмоциональный интеллект:
умение выявлять и анализировать причины эмоций;
умение ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения

другого; регулировать способ выражения эмоций;
умение осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право

на ошибку и такое же право другого.
Принятие себя и других:
умение принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
умение осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
6 КЛАСС

Обучающиеся будут понимать:
знание каких предметов необходимо в тех или иных современных профессиях и

отраслях;
какие профессии востребованы сегодня и станут востребованы в будущем;
зачем школа даёт широкий круг знаний и как их можно применить во взрослой

профессиональной жизни;
какие шаги для выбора профессионального пути можно делать учащимся уже сейчас.
Обучающиеся будутзнать:
свой уровень готовности к профессиональному самоопределению: вторая версия.

7 КЛАСС
Обучающиеся будут понимать:
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с чего начать проектирование собственного профессиональногопути.
Обучающиеся будут иметь представления:
о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей.
Обучающиеся будутзнать:
свой уровень готовности к профессиональному самоопределению: вторая версия.

8 КЛАСС
Обучающиеся будутзнать:
свой уровень готовности к выбору профессии: первая версия;
собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия.
Обучающиесябудут иметь представления о:
профессиях прошлого, настоящего, будущего;
собственных дефицитах в вопросах выбора при осознании актуальности темы

профориентации.
У обучающихся будет сформирована готовность к активному и самостоятельному

изучению спектра потенциальных профессий и средств их освоения.
9 КЛАСС

Обучающиеся будут знать:
при любых результатах экзаменов, им откроются новые интересные перспективы;
специализация в течение жизни может меняться, люди имеют право учиться и

перепрофилироваться всю жизнь;
есть эффективные способы справляться с волнением, как перед экзаменами, так и

непосредственно в момент сдачи;
как не ошибитьсяв выборе колледжа, вуза, профессии.
свой уровень готовности к выбору профессии: вторая версия;
собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: вторая версия.
Обучающиеся будут иметь представления о (об):
конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей;
направлениях подготовки в средних профессиональных учебных заведениях;
особенностях современного рынка труда страны и региона.
У обучающихся будет сформирована готовность к осознанному и самостоятельному

выбору: продолжить обучение в школе по выбранному профилю обучению или завершить
обучение в школе и поступить в среднее профессиональное учебное заведение.
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Тематическое планирование
6 -9 классы12

№
п/п Наименование раздела, темы

Общее
количес

тво
часов

Ссылка на ЭОР /ЦОР

1. Вводный профориентационный
урок

1 https://bvbinfo.ru/

2. Тематический
профориентационный урок

1 https://bvbinfo.ru/

3. Профориентационная
диагностика № 1 и разбор
результатов

1 https://bvbinfo.ru/

4. Профориентационный марафон
проекта «Билет в будущее»

1 https://bvbinfo.ru/

5. Профориентационная
диагностика № 2 и разбор
результатов

1 https://bvbinfo.ru/

6. Мультимедийная выставка
«Лаборатория будущего»
(онлайн-формат)

1 https://bvbinfo.ru/

7. Профессиональная проба № 1
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

8. Профориентационный марафон
проекта «Билет в будущее»

1 https://bvbinfo.ru/

9. Профессиональная проба N°- 2
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

10. Профориентационная
диагностика № 3 и разбор
результатов

1 https://bvbinfo.ru/

11. Профессиональная проба № 3
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

12. Профориентационная
диагностика № 4 и раз бор
результатов

1 https://bvbinfo.ru/

13. Профориентационный марафон
проекта «Билет в будущее»

1 https://bvbinfo.ru/

14. Мультимедийная выставка
«Лаборатория будущего»
(онлайн-формат)

1 https://bvbinfo.ru/

15. Профессиональная проба № 4 1 https://bvbinfo.ru/

1Извлечение изПисьма Министерства просвещения Российской Федерации  «О внедрении Единой модели
профессиональной ориентации»от 09.06.2023 № АБ-2324/05. – С 103.
2Структура программы концентрическая,  т.е.  одна и та же тема изучается в 6,  7,  8  и 9  классах.  Но
содержание тем ежегодно изменяется в зависимости от степени сложности и с учетом возрастных
особенностей и уровня предметной подготовки обучающихся.

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

16. Профессиональная проба № 5
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

17. Профессиональная проба № 6
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

18. Рефлексивный урок 1 https://bvbinfo.ru/
19. Профориентационный марафон

проекта «Билет в будущее»
1 https://bvbinfo.ru/

20. Мультимедийная выставка
«Лаборатория будущего»
(онлайн-формат)

1 https://bvbinfo.ru/

21. Профессиональная проба № 7
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

22. Профессиональная проба № 8
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

23. Профессиональная проба № 9
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

24. Профориентационный
видеопроект «Россия в деле»
(1,2,3 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

25. Профориентационный
видеопроект «Россия в деле»
(4,5 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

26. Профориентационный
видеопроект «Россия в деле»
(6,7 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

27. Профессиональная проба № 10
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

28. Профориентационный
видеопроект «Один день в
профессии» (1,2 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

29. Профессиональная проба № 11
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

30. Профориентационный
видеопроект «Один день в
профессии» (3,4 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

31. Профессиональная проба № 12
(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

1 https://bvbinfo.ru/

32. Профориентационный
видеопроект «Один день в
профессии» (5,6 серии)

1 https://bvbinfo.ru/

33. Профессиональная проба № 13 1 https://bvbinfo.ru/

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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(проба на платформе проекта
«Билет в будущее»)

34. Профориентационный марафон
проекта «Билет в будущее».
Итоги года.

1 https://bvbinfo.ru/

Всего 34

Рабочая  программа
курса внеурочной деятельности «Пионербол» 6 класс

Актуальность программы пионербола начальной подготовки обусловлена
проблемой развития функциональных и физических качеств школьников, а проблема
обусловлена тем, что при существующих нагрузках в режиме дня двигательная активность
неуклонно снижается, отсюда чревато многими последствиями для здоровья растущего
поколения.

Цель школьного образования по физической культуре — формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Целью программы является оздоровление молодого поколения, формирование
жизненно важных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также
формирование всесторонней, гармоничной личности.

Задачи программы:
-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
-обучение базовых основ вида спорта
-развитие основных физических качеств : силы , быстроты, выносливости,
координации и гибкости;
-формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни человека,
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней
гимнастикой, физкультминутками, закаливанию;
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
�     реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими
условиями и видом учебного учреждения);
�     реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;
�     соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
� расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного

https://bvbinfo.ru/
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мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Сроки реализации программы курса «Пионербол» -6классах – 1 год

Предполагаемые результаты изучения курса «Пионербол»
Знания о физической культуре

Ученик научится:
ü рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы ее развития;

ü определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

ü разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
в режиме дня и учебной недели;

ü руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;

ü руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Ученик получит возможность научиться:
ü определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:

o использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья;

o составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

o взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
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Ученик получит возможность научиться:
o проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;

Физическое совершенствование
Ученик  научится:

o выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;

o выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);

o выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

Ученик получит возможность научиться:
o осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

o выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Формы организации контроля и оценивания результатов
Система контроля и оценивания предусматривает измерение уровня достижений в
личностных, предметных и метапредметных результатах, которые обучающиеся должны
демонстрировать по завершении обучения на занятиях  курса  «Пионербол» в 5-6классах.
Таким образом, интегрированными результатами программы является воспитание такого
ученика, который:
 понимает моральные ценности российской культуры;
 сможет отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия в командах, знание
правил и ведение «честной игры», навыки работы в коллективе, осознавать, что рядом
могут находиться более слабые люди;
 будет способен, используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои
занятия физической активностью;
получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы
взаимодействия человека и природы;
будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям и Отечеству.
С целью построения эффективной системы педагогического контроля применяются
следующие методы:

· опроса

· демонстрации,

· наблюдения,

· упражнения,

· практического выполнения.

Условные обозначения
ОРУ- общеразвивающие упражнения.
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Методические особенности организации учебного процесса
В процессе освоения учебного материала используются
методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный;
- словесно-дидактический (рассказ, объяснение, беседа, описание);
- наглядный:
- метод упражнений;

методы воспитания:
- традиционный (убеждение, поощрение, пример);
- неформально-личностный (пример личностно значимых людей, пример

авторитетных людей, пример друзей и близких);
- рефлексивный (индивидуальные переживания, самоанализ, осознание собственной

ценности в реальной действительности).
Для развития двигательных способностей используются методы:

- стандартного упражнения;
- переменного упражнения;
- игровой и соревновательный.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа   внеурочной деятельности «Пионербол» рассчитана на 1час в неделю, 34часа
в год.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Пионербол»
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, обучающимися содержания программы по
физической культуре, являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
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бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режим учебной деятельности;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
Поурочное планирование  «Пионербол» 6 кл.

№
заня
тия

Тема занятия УУД
Деятельность  учащихся

1 Пионербол. Техника
безопасности. Повороты,
разновидность ходьбы, упр. на
осанку, разновидность бега.
ОРУ, подвижные игры.

Знать и выполнять правила ТБ.
Правильно выполнять комплексы ОРУ.

2 Повороты, разновидность
ходьбы, упр. на осанку,
разновидность прыжков. ОРУ,
стойка волейболиста.
Специально беговые
упражнения, подвижные игры.

Правильно выполнять ОРУ.
Применять стойку волейболиста.

3 Повороты, разновидность
ходьбы, упр. на осанку, стойка
волейболиста, передвижение.
ОРУ. Пионербол

Правильно выполнять ОРУ.
Применять стойку волейболиста.
Знать правила игры.

4 Медленный бег.
Разновидность бега. ОРУ в
парах, передвижения, верхняя
передача мяча.

Правильно выполнять ОРУ в парах.
Выполнять верхнюю передачу мяча.

5 Разновидность прыжков. ОРУ.
Специально прыжковые
упражнения, подвижные игры
эстафеты с элементами
волейбола.

Знать разновидности прыжков, применять в играх,
эстафетах.

6 Упр. на осанку, бег, метания.
ОРУ. Специально прыжковые
упражнения. Пионербол.

Знать разновидности прыжков, применять в играх,
эстафетах.

7 Медленный бег, разновидность
бега. Нижняя передача мяча.

Правильно выполнять ОРУ.
Выполнять нижнюю передачу мяча.

8 Упр. на осанку, бег, метания.
ОРУ. Специально прыжковые
упражнения. Пионербол.

Знать разновидности прыжков, применять в играх,
эстафетах.

9 Упр. на осанку, передача в
парах ОРУ. Специально
прыжковые упражнения.
Пионербол.

Выполнять передачу в парах. Правильно выполнять
технические действия.
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10 Медленный бег, разновидность
бега, элементы гимнастики,
акробатические элементы.
ОРУ.

Правильно выполнять ОРУ в парах, маховые
движения рук.

11 Медленный бег, разновидность
бега, ОРУ. Прыжок толчком с
двух ног с места, в движении.
Подвижные игры, эстафеты с
элементами гимнастики и
волейбола.

Уметь правильно отталкиваться с двух ног.

12 Прыжок с двух ног с места, с
3-х. 6-и беговых шагов.
Элементы спортивных игр,
подвижные игры.
Гимнастические упражнения

Уметь прыгать с 3-х. 6-и беговых шагов.

13 Гимнастические упражнения,
подвижные игры.

Выполнять гимнастические упражнения.

14 Элементы волейбола верхняя,
нижняя передача, нижняя
подача мяча.

Правильно выполнять элементы игры.

15 Прыжок с двух ног с места, с
3-х, 6-и беговых шагов.
Элементы спортивных игр,
подвижные игры.

Уметь прыгать с 3-х. 6-и беговых шагов.

16 Прыжок с двух ног с места, с
3-х, 6-и беговых шагов.
Элементы спортивных игр,
подвижные игры

Уметь прыгать с 3-х. 6-и беговых шагов.

17 Элементы волейбола верхняя,
нижняя передача, нижняя
подача мяча.

Правильно выполнять элементы игры.

18 Прыжок с двух ног с места, с
3-х, 6-и беговых шагов.
Элементы спортивных игр,
подвижные игры

Уметь прыгать с 3-х. 6-и беговых шагов.

19 Медленный бег, разновидность
бега. ОРУ. Прыжок толчком с
двух ног с места, в движении.
подвижные игры, эстафеты с
элементами гимнастики и
волейбола.

Правильно выполнять толчок с двух ног с места, в
движении.

20 Разновидность прыжков. ОРУ.
Специально прыжковые
упражнения, подвижные игры
эстафеты с элементами
волейбола.

Правильно выполнять элементы игры.

21 Упр. на осанку, бег, метания.
ОРУ. Специально прыжковые
упражнения, пионербол.

Правильно выполнять специально прыжковые
упражнения.
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22 Медленный бег, разновидность
бега Нижняя передача мяча
пионербол.

Правильно выполнять нижнюю передачу мяча.

23 Разновидность прыжков. ОРУ.
Специальные прыжковые
упражнения, подвижные игры
эстафеты с элементами
волейбола.

Правильно выполнять Специальные прыжковые
упражнения, элементы игры.

24 Упр. на осанку, бег, метания.
ОРУ. Специально прыжковые
упражнения, пионербол

Правильно выполнять специальные прыжковые
упражнения, элементы игры.

25 Медленный бег,
разновидность бега.
Пионербол Правильное выполнение элементов игры.

26 Верхние передачи в тройках.
Учебная игра. Пионербол.

27 Передачи мяча по кругу.
Нижняя подача. Учебная игра.

28 Передвижение в стойке.
Прием мяча двумя руками
сверху.

29 Многократные передачи
сверху над собой. Игра «Кто
больше?»

30 Прием мяча двумя руками
сверху. Передвижения в
стойке. Эстафета

31 Прием и передача мяча 2
руками сверху.

32 Нижняя прямая подача. Прием
и передача мяча в парах.

33 Нижняя подача с 3-4 м.
Передача в парах через сетку.
Игра

34 Многократные передачи мяча.
Урок-зачет. Двухсторонняя
игра с элементами волейбола.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 7 класс
Программа  представляет собой методически оформленную конкретизацию

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное
содержание.
При создании программы по внеурочной деятельностьи курса «Волейбол» учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы
здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для
самоопределения, саморазвития и самоактуализации.

Особенность программы.
Программа предусматривает широкое использование на занятиях со школьниками
спортивных упражнений, что способствует эмоциональности занятий и, как следствие,
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повышает их эффективность. Повышению мотивации к занятиям способствует и
выполнение контрольных испытаний, подготовка и участие в соревнованиях.
Срок реализации данной программы 1 года. На изучение курса «Волейбол» отводится 1
час в неделю, всего за учебный год 34 часа.
Возраст детей 12-14лет.
Формы занятий: обучающие занятия;

· по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
· тренировочные занятие;
· контрольное занятие;
· коллективно - творческие занятия;
· спортивные праздники.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Основы знаний.
Общая физическая подготовка.
Специальная подготовка.
Примерные показатели двигательной подготовленности.
В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению

знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном
виде спорта.

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и
другие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию
общей культуры движений, развивает определенные двигательные качества.

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу
способствующий обучению техническим и тактическим приемам.

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены
упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся:

Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста.
Нормативы по физической подготовке.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями –

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом
необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых  технических
элементов, просмотр  презентаций.

Два раза в год  должны проводиться контрольные испытания по общей и
специальной подготовке.

Теоретические и практические занятия, общеразвивающие и специальные
упражнения.

Значение волейбола в общеобразовательной системе, общеразвивающих и
специальных упражнений в системе общефизической подготовки.

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих
результатов: - достижение высокого уровня физического развития и физической
подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; - победы на
соревнованиях районного и областного уровня; - повышение уровня технической и
тактической подготовки в данном виде спорта; - устойчивое овладение умениями и
навыками игры; - развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как
самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; - укрепление
здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем организма; -
умение контролировать психическое состояние.

Программа  «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов:
- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм

организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности
детей.
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-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей
осмысленного отношения к выполнению поставленных задач.

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам,
который создает благоприятные условия для развития личностных способностей.

- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в
двигательный навык

Демонстрировать уровень физической подготовленности:

Ресурсное обеспечение
 Спортивный зал, спортивная площадка.  Спортивное оборудование (волейбольные мячи,
шведская стенка,  маты, скакалки, обручи).
Планируемые   предметные результаты
Ученик научится:
-планированию занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с
использованием средств физической культуры;
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-измерению (познание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела),
развития основных физических качеств;
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
-оказанию посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
-организации и проведению со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований,
осуществление их объективного судейства;
-бережному обращению с инвентарём и оборудованием, соблюдению требований техники
безопасности к местам проведения;
-организации и проведению занятий физической культурой с разной целевой направленностью ,
подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
-характеристике физической нагрузки по показателю частоты пульса , регулирование её
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-объяснению в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и
поиск ошибок, исправление их;
-подаче строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
-нахождению отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;

Контрольныеупражнения Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

мальчики девочки
Подтягивание на
перекладине из виса (м.);
на низкой перекладине из
виса лежа (д.), кол-во раз

6 5-4 3

15 14-9 8
Прыжок в длину с места,
см

170 169-120 119 155 154-110 109

Наклон вперед из
положения сед

9 5-7 2 18 10-12 6

Бег 30  м с высокого
старта, с опорой на руку

5,1 5,2-6,5 6,6-6,3 5,2 5,3-6,5 6,6-6,4

6-минутный бег, м 1400 1150-1250 1000 1200 950-1100 800
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-выполнению технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
-выполнению жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами в
различных условиях.

Личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях
физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и
половым нормативам;
- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности, и отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации;
- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с
позиции укрепления и сохранения здоровья;
Ожидаемые результаты:
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- овладение основами техники всех видов двигательной деятельности; развитие
физических качеств (выносливость, быстрота, скорость и др.); укрепление здоровья;
формирование устойчивого интереса, мотивация к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни; формирование знаний об основах физкультурной деятельности
Система  контроля за исполнением программы: Ежемесячная
проверка ведения журнала кружковой работы, проверка в соответствии с планом работы
посещаемости, проведения занятий в соответствии с расписанием. Участие учащихся в
соревнованиях

№ Содержание  программы практика теория дата
1 Техника безопасности на

занятиях по спортивным
играм. Перемещения и стойка
волейболиста.   Передача
мяча двумя руками сверху.

1

2 ОФП.  Перемещения и стойка волейболиста.   Передача
мяча двумя руками сверху.  Подвижные игры с
элементами волейбола.

1

3 Правила соревнований по волейболу .Развитие
быстроты перемещения.2. Прием и передача мяча снизу
двумя руками. Подвижные игры с элементами волейбола.

1 1

4 ОФП.  Передача мяча сверху двумя руками в средней и
низкой стойках и после перемещения.  Подвижные игры
и эстафеты.

1

5 Передача и прием мяча сверху двумя руками после
перемещений.   Техника приема и передачи мяча снизу
двумя руками. Подвижные игры с элементами волейбола.

1

6 Оснащение спортсмена. Основы спортивной
тренировки. ОФП.   Прием и передача мяча двумя руками
снизу.   Ознакомление с основными правилами игры в
волейбол.

1 1

7 Совершенствование навыков приема и передачи мяча
сверху и снизу двумя руками.   СФП. Подвижные игры с
элементами волейбола.

1

8 Развитие быстроты и прыгучести.   Совершенствование
навыков приема и передачи мяча сверху и снизу двумя
руками.   Введение в начальные игровые ситуации.

1

9 Развитие быстроты и прыгучести.   Совершенствование
навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками.
Введение в начальные игровые ситуации.

1

10 Физическая подготовка.   Совершенствование навыков
приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками.
Подвижные игры с элементами волейбола.

1
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11 Развитие быстроты и прыгучести   Совершенствование
навыков приема и передачи мяча сверху и снизу двумя
руками.   Нижняя прямая подача.

1

12 Физическая подготовка.   Совершенствование навыков
приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками.
Совершенствование навыков нижней прямой подачи
мяча.

1

14 Нижняя прямая подача.   Развитие специальной
ловкости и тренировка управления мячом.  Введение в
начальные игровые ситуации.

1

15 Нижняя прямая подача мяча.  .Передачи мяча сверху
двумя руками, над собой – на месте и после перемещения
различными способами.   Введение в начальные игровые
ситуации.

1

16 Нижняя прямая подача мяча.  Передачи мяча сверху
двумя руками, над собой – на месте и после перемещения
различными способами. 3Подвижные игры и эстафеты.

1

17 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя
руками в различных сочетаниях.  Нижняя прямая подача.

1

18 Передача мяча двумя руками сверху на месте через
сетку.  Нижняя прямая подача.  Игра «Пионербол» с
элементами волейбола.

1

19 Передача мяча над собой .Передача мяча двумя сверху у
стены.   Игра «Пионербол» с элементами волейбола.

1

20 Передачи мяча сверху двумя руками, над собой – на
месте и после перемещения различными способами.
Введение в начальные игровые ситуации.  Игра
«Пионербол» с элементами волейбола.

1

21 Передача мяча двумя руками сверху через сетку с
перемещением.  Нижняя прямая подача.   Игра
«Пионербол» с элементами волейбола

1

22 Передача мяча двумя сверху у стены. Нижняя прямая
подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола.

1

23 Передача мяча двумя руками сверху и снизу через сетку
с перемещением.   Нижняя прямая подача.

1

24 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные
зоны соперника.  Прием подачи.

1

25 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные
зоны соперника.  Прием мяча.

1

26 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в разные
зоны соперника.  Прием подачи.

1

27 ОФП. Прием и передача мяча. 2.Нижняя прямая подача
по указанным зонам.

1

28 Прием и передача мяча.  Нижняя прямая подача по
указанным зонам.  Эстафеты.

1



403

2. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся

2.1. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД.

 Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

¾ смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

¾ умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;

¾ умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;

¾ умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;

¾ умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного

29 Развитие силовой выносливости.  Прием и передача
мяча.

1

30 Развитие скорости 2. Прием и передача мяча. Нижняя
прямая подача по указанным зонам.

1

31 1.Общая и специальная подготовка. Прием подачи.
Нижняя прямая подача по указанным зонам.

1

32 Обучение защитным действиям.   Совершенствование
навыков нижней подачи.  Учебная игра

1

33 Защитные действия.  Подводящие упражнения для
нападающих действий. Учебная игра.

1

34 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 2.
Совершенствование навыков приема мяча снизу и сверху
с падением.

1

Итого 34
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воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения
задач как универсального учебного действия. Учащиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий).

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок. В процессе обучения математике учащиеся учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.

При изучении математики формируются следующие УУД:
¾ способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения
объектов окружающего мира;

¾ умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задачи;

¾ умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений
формализации и структурирования информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных
результатов.

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). УУД на уроках русского языка в пятом классе являются:

¾ умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

¾ умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
¾ умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;

¾ стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
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¾ умение задавать вопросы.
 Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении

русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим
предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в
детском обществе.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков
международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование
элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
¾ умение взаимодействовать с окружающими,  выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей;
¾ умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения

элементарной коммуникативной задачи;
¾ умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
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Биология помогает в формировании личностного восприятия, эмоционально
положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность,
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя
родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве
и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти
свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных
интересов.

 При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:
¾ способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека;
¾ способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
¾ осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
¾ способность работать с моделями объектов и явлений окружающего мира;
¾ умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения,
а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную
роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и
значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого
потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного
мышления, интуиции. У подростков развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

¾ в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

¾ в активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

¾ в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;

¾ в умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

¾ в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной,
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художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает
возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки
и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по
физической культуре являются:

¾ умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства длядостижения её цели;

¾ умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

¾ умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по

физической культуре являются следующие умения:
¾ характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
¾ находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их

исправления;
¾ общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
¾ обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
¾ организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
¾ планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе

её выполнения;
¾ анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить

возможности и способы их улучшения;
¾ видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениях человека;
¾ оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
¾ управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
¾ технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Труд(технология). Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно
практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов

�и уважительно относиться к ним. Практико ориентированная направленность
содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология,
изобразительное искусство,  русский язык,  литература),  и позволяет реализовать их в
интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития
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инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Учебный предмет ОДНКНР обеспечивает формирование личностных и

познавательных УУД, поскольку формирует мировоззрение учащихся посредством
раскрытия общечеловеческих ценностных ориентаций, нравственных норм и моральных
принципов поликультурного общества. Краеведческий материал обогащает личностно
значимое образование, способствует становлению гражданской идентичности подростков.
Расширение информации о мировых традиционных религиях, о многонациональном
устройстве общества и государства развивает способы аналитического мышления,
толерантного поведения, формирует коммуникативные умения.

2.2. Особенности реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в урочной и внеурочной деятельности

Целью развития учебно-исследовательской и проектной деятельности является
обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать
у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи:
¾ организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по

развитию учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе;
¾ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, взаимосвязь способов
организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся, в том числе на
материале содержания учебных предметов;

¾ включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных
и личностных результатов.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
� урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
� внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится, в том
числе, по таким направлениям, как исследовательское; прикладное; информационное;
социальное; игровое; творческое.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:

 � урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
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� учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

� домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:

� исследовательская практика учащихся;
� образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

� факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности;

� ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования;

� участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Формирование учебно-исследовательской и проектной деятельности позволит
повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса и стать основой для
проведения мониторинга оценки успешности личностного и познавательного развития
подростков в ходе учебной деятельности, а также может быть использована при
разработке рабочих программ уебных предметов и учебно-методических материалов.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:

 � макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 � постеры, презентации;
� альбомы, буклеты, брошюры, книги;
� реконструкции событий;
� эссе, рассказы, стихи, рисунки;
� результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
� документальные фильмы, мультфильмы;
� выставки, игры, тематические вечера, концерты;
� сценарии мероприятий;
� веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые

носители) и др.
Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых

столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся
должны овладеть следующими действиями:

� постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
� формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности

будущей деятельности;
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� планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
� собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ;
� оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного

продукта;
� представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Условия для проектно-исследовательской деятельности:

1. проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям учащегося;

2. для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы,
технические средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы;

3. учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований в части выбора проблемы и использования конкретных приёмов,
технологий и методов;

4. необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных стадиях
проектной деятельности;

5. необходимо формировать рефлексивный компонент на основе самоконтроля,
самоанализа и самооценки проделанной работы и полученного результата;

6. необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы;
7. результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть

продемонстрированы с привлечением разных публичных групп,  презентованы и
оценены.

3. Рабочая программа воспитания
Общие положения

Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова».
разработана  на основе:

¾ требований к структуре  рабочей программы воспитания
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования - приказ Минпросвещения России
от 31.05.2021  № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

¾ положений Федеральной общеобразовательной программы
основного общего образования – приказ Минпросвещения России
от 18.05.2023 №  370 «Об утверждении федеральной
образовательной программы основного общего образования»;

¾ рекомендаций Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «Методические рекомендации для
общеобразовательных организаций по разработке Рабочей
программы воспитания на основе ФООП и с учетом регионального
модуля воспитания» (Приказ Минобразования Ростовской области
от 11.04.2023 № 350 «Об утверждении вариативного модуля
«Патриотическое воспитание в дошкольных,
общеобразовательных, профессиональных образовательных
организациях Ростовской области»)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» (далее – Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования,
Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания
обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172).

Данная программа направлена на приобщение обучающихся гимназии к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова» и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией.

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности гимназии.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в МБОУ
«Гимназия им. А.П.Чехова», каким образом педагогические работники (учитель,
классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования,
тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с
обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей
организацией. В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания — это не перечень
обязательных для гимназии мероприятий, а описание системы возможных форм и
методов работы с обучающимися.

Программа воспитания МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова» включает четыре
основных раздела:

1. Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса», в
котором кратко описана специфика деятельности гимназии в сфере воспитания:
информация о специфике расположения гимназии, особенностях ее социального
окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся,
значимых партнерах гимназии, особенностях контингента обучающихся, а также
важных для гимназии принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных
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ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые гимназии предстоит
решать для достижения цели.

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и
задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных
модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных гимназией задач
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы гимназии.

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Урочная
деятельность», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела»,
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Внешкольные
мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды».

Вариативные модули: «Дополнительное образование», «Детские общественные
объединения», «Волонтерская деятельность», «РДДМ», «Точка роста», «Я – гражданин
России», «Здоровьесбережение», «Экология», «Школьные медиа», «Экскурсии,
экспедиции, походы», «Библиотека – территория воспитания», «Организация
предметно-эстетической среды».

Деятельность педагогических работников МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» в рамках
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной
образовательной программы начального, основного общего и среднего общего
образования.

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений
самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его
осуществления.

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы.

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами,
отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание
обучающихся.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» расположена в центральной части города Зверево.
Рядом находится жилой массив, торговый центр, Центр занятости населения,
центральная городская больница, центральный городской парк, социально-культурный
центр «Маяк», детско-юношеская спортивная школа «Олимпик», детские сады
«Белочка», «Звёздочка», «Мишутка». В шаговой доступности от гимназии расположен
экологический маршрут «Донские тропы», полезный для проведения экскурсионных
мероприятий с младшими школьниками.

Контингент обучающихся гимназии формировался в основном из семей шахтеров,
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работающих на градообразующем предприятии г. Зверево АО «Шахтоуправление
«Обуховская». В последние годы в гимназию активно прибывают дети из соседних
республик ЛНР и ДНР (Украина).  Достаточно высок процент обучающихся из
малообеспеченных и неполных семей – по 25%. Из многодетных семей – 6,7%.

Воспитательная работа гимназии ориентирована на создание психологически
комфортной среды для конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов.
Сотрудничество детей и педагогов объединяет их яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу.

 Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые
общешкольные дела: «День знаний», «Выборы президента гимназии», «Посвящение в
первоклассники», «День здоровья», «День учителя», «Осенний бал», «Новогодняя
сказка», «День гимназиста», «Голос Памяти», «Смотр строя и песни», «Последний
звонок». В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие обучающихся.

 Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей,
способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной
социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого ребенка по своему саморазвитию -  являются важным фактором успеха в
достижении поставленной цели в связи с этим важно.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по
созданию новых в рамках уклада школьной жизни,  реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися
на уроках;
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
гимназии, так и на уровне классных сообществ; их коллективное
планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно
проведенных дел и мероприятий;

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных
организаций («Открытые сердца», «Степной ветер»  и «Движение Первых»);

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии,
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной
жизни и положительного имиджа и престижа гимназии;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять
первостепенное, но не единственное внимание:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника,
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения школьника,

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников
младших классов и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать
старшим;
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- быть трудолюбивым,  следуя принципу «делу — время,  потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою
страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных
ценностных ориентаций;

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру;

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:

· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

· к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать;

· к природе как источнику жизни на Земле,  основе самого ее
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существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы,  налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредством
реального практического опыта, который они могут приобрести в гимназии, в том
числе:

· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

· трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение
школьной жизни;

· опыт управления образовательной организацией, планирования,
принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках
ключевых компетенций самоуправления;

· опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;

· опыт природоохранных дел;

· опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

· опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;

· опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
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· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;

· опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы
из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов.
Каждая из них представлена в соответствующем модуле.

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

3.1.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует:

· работу с классным коллективом;
· индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
· работу с учителями, преподающими в данном классе;
· работу с родителями обучающихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:

� инициирование, мотивация и поддержка участия класса в
общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения
и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

� педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,
детской социальной активности, в том числе РДДМ;

� поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;

� организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного
ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития
ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:
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- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них,

- установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;

� проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

� сплочение коллектива класса через:

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств,
умений и навыков;

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями
совместно с родителями;

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши и т.д.;

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса.

� мотивация исполнения существующих и выработка совместно с
обучающимися новых законов класса,  помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в гимназии в рамках уклада
школьной жизни.

Индивидуальная работа с обучающимися:

� изучение особенностей личностного развития обучающихся класса
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических 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)  –  с
педагогом-психологом гимназии;

� поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить;

� индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
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индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи;

� мотивация ребенка на участие в жизни класса, гимназии, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;

� мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на
участие в конкурсном и олимпиадном движении;

� коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые педагогом-психологом гимназии тренинги
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

� регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;

� проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

� привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих
педагогам 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 обучающихся или их законными представителями:

� регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

� помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-
предметниками;

� организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

� создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;

� привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;

� организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии.

                               3.1.2. Модуль «Урочная деятельность»
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Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

� установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

� побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

� привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения;

� использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;

� применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,  которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;

� включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;

� организация шефства, наставничества мотивированных и
эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;

� инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
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Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование в кружках,  секциях,  клубах,  студиях и т.п.  детско-
взрослых общностей,  которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной
деятельности происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие
их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу
другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных и лидерских компетенций обучающихся, проектного
мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности
обучающихся.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной, направленные на
воспитание у обучающихся любви к своему краю, культуре, природе, его истории,
чувства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, пропаганду физической культуры
и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной, направленные на развитие творческих
способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения
к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживания.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

                       3.1.4. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ
«Гимназия им.  А.П.  Чехова»  осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

На уровне гимназии:

� общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

� родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с
приглашением специалистов;

� родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в гимназии;

� общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

� семейный всеобуч,  на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

� социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.

На уровне класса:

� классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов
воспитания и социализации детей их класса;

� родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в гимназии;

� классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
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наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

� социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:

� работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

� участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

� помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной
направленности;

� индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей).

                 3.1.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой
жизни.

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне гимназии назначается куратор развития
ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» осуществляется
следующим образом.

На уровне гимназии:

� через деятельность выборного Совета обучающихся – Парламента
гимназии, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления
гимназией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;

� через работу постоянно действующих секторов по направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых
для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне классов:

� через деятельность выборных по инициативе и предложениям
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обучающихся старост класса, представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой Совета обучающихся и
классных руководителей;

� через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса.

На индивидуальном уровне:

� через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность
ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутри классных дел;

� через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.1.6. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных
проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную
составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:

� профориентационные часы общения, направленные на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

� профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
обучающимся профессиональной деятельности;

� экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

� посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

� совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
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образования;

� участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

� индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и
их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;

� освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или в
рамках курсов дополнительного образования.

3.1.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных
творческих дел, объединяющих детей вместе с педагогами в единый коллектив. В этих
делах и мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в гимназии. В МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова» используются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:

� социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел разной направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума;

� городские методические площадки для обучающихся и педагогов по
развитию ученического самоуправления;

� дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни гимназии и города;

� проводимые для жителей города и организуемые совместно с
родителями обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др.,
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На уровне гимназии:

� общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы гимназии;

� торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей.

� церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за
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активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

� выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
органы самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых
дел;

� участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

� проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела;

� участие в организации и проведении  мероприятий и  дел,
направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности
выборного органа ученического самоуправления класса.

На индивидуальном уровне:

· вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела
гимназии в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,
организатор, лидер;

� индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

� наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

� при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

3.1.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ
«Гимназия им. А.П. Чехова»  предусматривает:

� социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел разной направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума;

� городские методические площадки для обучающихся и педагогов по
развитию ученического самоуправления;

� дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни гимназии и города;
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� проводимые для жителей города и организуемые совместно с
родителями обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др.,
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

3.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность»

Целью профилактической работы МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» является
создание условий для совершенствования существующей системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных
деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений,
совершенных обучающимися гимназии, создание условий для позитивной
социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений,
повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном
положении;

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:

· обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
образовательном учреждении;

· организация деятельности по своевременному выявлению
несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная
профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного
закона;

· организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с
созданием программы лагеря дневного пребывания);

· работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное
время.

В МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» разработана Программа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних «Подросток и закон». В структуре Программы
обозначены направления профилактической работы:

ü создание психологической образовательной среды для обучающихся;

ü профилактика зависимого поведения (химической и нехимической
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зависимости);

ü профилактика социально-опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-
инфекция и др.); профилактика правонарушений и безнадзорности, в том
числе экстремистских проявлений;

ü профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения
несовершеннолетних;

ü развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных
ситуациях( на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте);

ü интернет-безопасность;

ü проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся,
в том числе детского дорожно-транспортного травматизма.

На внешнем уровне:

· Встречи с представителями МЧС,  МБУЗ ЦГБ г.  Зверево,  проведение
профилактических бесед, тренингов.

· Беседы с представителями КДН и ЗП, ПДН, представителями
прокуратуры по вопросам профилактики.

· Привлечение возможностей других учреждений организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений.

· Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.

На школьном уровне:

· Проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», «Полоса
препятствий», День здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования по
баскетболу, соревнования по волейболу, эстафеты, спортивные конкурсы;

· «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить,
ценить дружбу.

· Всемирный день борьбы со СПИДом.

· Мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, по противодействию
терроризму и экстремизму.

· Психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый
класс; проведение психолого-педагогического тестирования.

· Реализация программы «Мы выбираем ЖИЗНЬ!», направленной на
позитивное отношение к ЗОЖ.

· Реализация программ дополнительного образования и внеурочной
деятельности, направленных на формирование ценностного отношения к
своему здоровью, расширение представления обучающихся о здоровом
образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового
образа жизни.
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· Использование информационных ресурсов сети Интернет,
организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых
столов.

 На индивидуальном уровне:

· Консультации, тренинги, беседы, диагностика.

· Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на
развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.

· Помощь в личностном росте,  помощь в формировании адекватной
самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания,
развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков
саморегуляции и др.

· Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление
интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-
родительских отношений и др.

· Организация психокоррекционной работы.

                                    3.1.10. Модуль «Социальное партнерство»

В целом МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» имеет выгодное расположение, удобное
для реализации образовательных запросов жителей данного микрорайона. Каждый
элемент социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и
воспитательный эффект. Это значительно обогащает ресурсы гимназии, так как все
организации являются значимыми социальными партнерами, совместно с которыми
реализуются различные мероприятия по воспитательной работе. МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова» также находится в тесном взаимодействии с: МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО
ДШИ,  ЦГБ им.  М.  А.  Шолохова,  ЦГДБ им.  И.  А.  Докукина,  СБК «Русич»,  Городским
казачьим обществом г. Зверево.

3.1.11. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБОУ
«Гимназия им. А.П. Чехова»  предусматривает совместную деятельность педагогов,
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию,
поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

� оформление внешнего вида здания символикой Ростовской области к ее 85-летию.

� еженедельную организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)
государственного флага Российской Федерации.

� организацию и поддержание звукового пространства позитивной духовно-нравственной,
гражданско-патриотической воспитательной направленности исполнение гимна
Российской Федерации
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�   разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной
организации и или на прилегающей территории для общественно-гражданского
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы,
памятников, памятных досок (проведение экскурсий в школьном музее «Истоки»;
открытие мемориальной доски в честь погибшего выпускника МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова» Артема Тарасова; возложение цветов на площади имени И.А.Докукина).

�   поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений гимназии,
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при
общеобразовательной организации.

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

3.2.1. Модуль «Дополнительное образование»

Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся позволяет
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать
устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции,
развитие творческих способностей у детей. Поэтому в МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова»
огромное значение уделяется дополнительному образованию. Потребность во
внешкольных занятиях с каждым годом растет. Этому свидетельствует анкетирование
детей и их родителей. Наряду с бесплатными кружками и секциями в гимназии
оказываются платные образовательные услуги, привлекаются ДЮСШ, объединения,
клубы.
Своеобразие дополнительного образования в МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
проявляется:
- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков
времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;
- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, общеобразовательной
программы;
- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;
- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе
дополнительных общеобразовательных программ;
- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество,
индивидуальный подход к ребенку).
Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить
его функции в гимназии. К ним относятся:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного
учреждения, формирование в гимназии культурной среды, определение на этой основе
четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к
культуре;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
5) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
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саморазвитие.
Занятия в объединениях могут проводиться:
- по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической)
- по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. В
МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» созданы объединения дополнительного образования
различных направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной
основе.

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»

 Действующие на базе МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» общественные объединения
«Степной ветер» и «Открытые сердца» – это добровольные детско-юношеские
объединения обучающихся МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова», созданные по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей.

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детских общественных
объединениях осуществляется через:

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной
на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая обучающимися
пожилым людям; совместная работа по проведению культурно- развлекательных
мероприятий; помощь в благоустройстве территории города»; участие
обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории и т.п.);

· рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детских общественных объединений, привлечения
в них новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

· поддержку и развитие в детских объединениях их традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединениях(реализуется посредством
введения особой символики детских объединений: эмблемы, флага, галстуков);

· участие членов детских общественных объединений в волонтерском
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом.

3.2.3. Модуль «Волонтерская деятельность»
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Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может
быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие
обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
проводятся на уровне города, области. Повседневное волонтерство предполагает
постоянную деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и
социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие
качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный
интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:

На внешкольном уровне:

· участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий городского уровня от лица гимназии (в работе курьерами, встречающими
лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия,
ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

· участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского характера);

· посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, нуждающимся в
помощи;

· привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады, МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов», ГКУСО РО Зверевский центр помощи детям) – в проведении культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений;

· участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.

На уровне гимназии:

· участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч
с гостями гимназии;

· участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;

· участие обучающихся к работе на прилегающей к гимназии территории
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).

                                         3.2.4. Модуль «РДДМ»

Деятельность отделения РДДМ на базе МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» направлена
на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником
отделения РДДМ может стать любой обучающийся от 6  лет.  Дети и родители
самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ.
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      Цель Движения - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе,
включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных
и нравственных ценностей, а также развитие у детей и молодежи общественно значимой и
творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству.

Направления Движения:
· Образование и знания «Учись и познавай!»
· Наука и технологии «Дерзай и открывай!»
· Труд, профессия и свое дело «Найти призвание!»
· Культура и искусство «Создавай и вдохновляй»
· Волонтёрство и добровольчество «Благо твори!»
· Патриотизм и историческая память «Служи отечеству!»
· Спорт «Достигай и побеждай!»
· Здоровый образ жизни «Будь здоров!»
· Медиа и коммуникации «Расскажи о главном!»
· Дипломатия и международные отношения «Умей дружить!»
· Экология и охрана природы «Береги планету!»
· Туризм и путешествия «Открывай страну!»

.
3.2.5. Модуль «Точка роста»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» является общественным пространством МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» и
направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в
том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности». Центр выполняет функцию общественного
пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности,
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Основные цели модуля:

ü Участие в реализации основных общеобразовательных программ в
части предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения
обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных
программ в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».

ü Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ
в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

ü Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного
доступа к современным общеобразовательным программам цифрового и
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гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских
территорий.

ü Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного
образования.

ü Организация внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для
пришкольных лагерей.

ü Содействие развитию шахматного образования.

ü Содействие созданию и развитию общественного движения
школьников, направленного на личностное развитие, социальную
активность через проектную деятельность, различные программы
дополнительного образования детей.

3.2.6. Модуль «Я – гражданин России»

Гражданско–патриотическое воспитание подрастающего поколения
всегда являлось одной из важнейших задач школы,  ведь детство и юность -  самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско–
патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у обучающихся
любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной
гражданской позиции, осознание своего места в обществе.

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля
направлена на:

ü воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

ü формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;

ü усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг»,
«справедливость» «доверие» и др.;

ü развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;

ü развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве
закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и
межкультурном взаимодействии;

ü формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к
национальным героям и культурным представлениям российского народа,
развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности,
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные
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исторические достижения и противоречивые периоды в развитии
российского государства;

ü повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и
формирование на этой основе активной гражданской позиции и
патриотической ответственности за судьбу страны.

Действенными формами работы в данном направлении
воспитательной деятельности являются:

ü мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного
диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие
со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей
национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации,
культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например,
проекты «Сказки у камина», «Ветеран живёт рядом», акции «Подарок
ветерану», «Память поколений», встречи в ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи
ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении
служебных обязанностей );

ü проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование
истории родного края, природного и культурного наследия страны и
отдельного региона: исследовательская работа на уроках истории и
обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по
родному краю;  изучение истории родного края,  народных обычаев,
фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств;

ü отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны
(ключевые дела гимназии, посвященные Дню Победы и Дню защитника
Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории страны).

3.2.7. Модуль «Здоровьесбережение»

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной
является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного
здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности
по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных
отношений.

Систематическая работа при этом будет направлена на:

· развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в
гимназии, в быту, на отдыхе;

· формирование представлений о девиантном поведении;

· профилактику злоупотребления психоактивными веществами;
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· формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного
и нравственного здоровья;

· формирование у обучающихся навыков сохранения собственного
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения и во внеурочное время;

· формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.

Действенными формами работы в данном направлении
воспитательной деятельности являются:

ü программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности
обучающихся (например, в рамках деятельности отряда юных
инспекторов дорожного движения, проведение тематических классных
часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой
медицинской помощи);

ü мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития
вредных привычек, различных форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(например, регулярное проведение профилактических мероприятий,
лекций,

ü встреч с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами,
проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);

ü мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для
занятий физической культурой и спортом (например,  работа ШСК
«Эдельвейс», проведение разнообразных спортивных мероприятий,
состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней
здоровья, конкурс «Мама, папа , я – спортивная семья!» и др.);

ü мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового
образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская
деятельность обучающихся по теме здорового образа жизни, Дни
здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, дни
единых действий, мероприятия на свежем воздухе, работа летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

ü организация горячего питания;

ü реализация системы двигательной активности обучающихся как
компонента воспитательной работы гимназии, в т. ч. организация
динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на
перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 3 часов в
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неделю в 1-11 классах.

3.2.8. Модуль «Экология»

В данном модуле представлена работа МБОУ «Гимназия им.  А.П.
Чехова» по экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием»
понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в гимназии была
построена так, что основными компонентами экологической культуры личности
должны были стать экологические знания, экологическое мышление, экологически
оправданное поведение и чувство любви к природе.

Основная цель экологического воспитания – формирование
экологически культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и
во внеурочное время приобретать экологические знания по основным разделам как
экологии в целом, так и экологии родного края (знать природу своего родного края,
местные природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и
животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты).

Задачи гимназии по экологическому воспитанию:

ü формирование ценностного отношения к природе, к окружающей
среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов
региона, страны, планеты;

ü формирование ответственного и компетентного отношения к
результатам производственной и непроизводственной деятельности
человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на
локальном и глобальном уровнях, формирование экологической
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной
среде;

ü формирование условий для развития опыта многомерного
взаимодействия обучающихся в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.

Действенными формами работы в данном направлении
воспитательной деятельности являются:

ü мероприятия и проекты, направленные на формирование
экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и
курсов краеведения, окружающего мира ,природоведения, в рамках
внутришкольной Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни для обучающихся начальных
классов, участие в экологических акциях и др., исследовательские работы
по экологии, деятельность экологического отряда «Степной ветер»,
выставки творческих работ по данной тематике);

ü программы и проекты, направленные на формирование
благоприятной и безопасной среды обитания в рамках города, двора,
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гимназии («Чистый город – мой город!», «Мусору – вторая жизнь!»,
викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы,
экскурсии на природу).

3.2.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества.

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:

ü ежегодные походы на природу в общешкольный День здоровья;

ü регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в
начальных классах их классными руководителями, а также экскурсии по
экологическому маршруту «Донские тропы»;

ü выездные экскурсии в музеи, на предприятия, на представления в
кинотеатр, драмтеатр, цирк;

ü выездные экскурсии по Ростовской области и городам России,
позволяющие узнать историю, обычаи и традиции жителей малой родины и
России;

ü используя возможности высоких технологий, стали активно
использоваться интерактивные, виртуальные формы экскурсий.

3.2.12. Модуль «Библиотека- территория воспитания»

  В МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» особую роль в воспитании
подрастающего поколения играет школьный информационно-библиотечный центр.

Библиотека – место психологической разгрузки, где царит домашняя, дружественная
обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому читателю. Библиотека в
гимназии – это место неформального общения. Школьная библиотека - это особая среда
развития детей, в которой происходит воспитание культуры личности, место, где
ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и творческое
развитие личности, право на специализированную помощь в образовании.

На общешкольном уровне:

· проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений
лирических и прозаических, посвящённых круглым датам писателей и
поэтов;
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· организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным
произведениям;

· проведение акций «Подари книгу», «Бук-кроссинг».

На классном уровне:

· проведение рейдов по внешнему виду учебников;

· проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;

· работа с представителями библиотечного актива от классов (по
желанию);

· проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с ЦГБ им. М. А.
Шолохова и ЦГДБ им. И. А. Докукина).

На индивидуальном уровне:

· работа с активом библиотеки по особому плану;

· индивидуальные консультации по выбору чтения;

· оказание помощи в самоподготовке к исследовательской
деятельности, что способствует познавательной активности, умению
выделять главное, существенное;

· оказание помощи в подготовке проекта по литературе;

· руководство чтением «маленьких вундеркиндов», с удовольствием
читающих словари и энциклопедии.

И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте -  научить ребенка
чувствовать,  радоваться или огорчаться вместе с героем книги,  и любви к книге.  Как
показывает статистика, нынешние взрослые не читают своим детям, и это огромная
проблема.

В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, способствующих
формированию активной читательской деятельности, готовности ребенка творить,
реализовать свой творческий потенциал:

ü Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом
достаточно долго, что позволяет наблюдать за развитием ребенка.

ü Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка
складываются на личностном уровне.

ü Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с
другими учителями, что позволяет видеть в ребенке не только
читателя, но и ученика.

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной и
воспитательной среды, способная активизировать творческую деятельность детей и
взрослых. В то же время она является более демократичным учреждением, чем школа.
И формы организации работы библиотеки могут быть разные, ориентированные на
разновозрастные группы обучающихся.

3.2.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова» обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком гимназии.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой гимназии как:

� оформление интерьера помещений гимназии и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок обучающихся на учебные и вне учебные занятия;

� размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего
обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

� озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,
оформление уголка-экспозиции «Наш Чехов», оборудование сенсорной комнаты
для психологической разгрузки детей с ограниченными возможностями здоровья,
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии
на зоны активного и тихого отдыха;

� благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

� событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных событий гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.);

� совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии,
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках
образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные
моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий;

� регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории;

� акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах.

3.2.14. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств
распространения текстовой и видеоинформации) – развитие коммуникативной
культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
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· разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьное
телевидение «Класс TV» на канале YouTube) наиболее интересных моментов жизни
гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных
детьми фильмов, роликов, репортажей;

· школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных,
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

· участие обучающихся в школьных медиаконкурсах;

· сбор информации и создание презентаций о значимых делах в своем
классном коллективе,

· ведение официальных страниц гимназии в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Сферум».

               4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в
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котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова» воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете образовательной организации.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности
детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
гимназии.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе образовательной организации

отделения         РДДМ, отряда ЮИД, объединений «Открытые сердца» и
«Степной ветер»;

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
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- качеством профориентационной работы образовательной организации;
- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей

обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.

IV. Система поощрения
социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся

1. Система поощрений учащихся по итогам промежуточной аттестации. В
конце учебного года проводится итоговое мероприятие - площадка для презентации
достижений школьников. Лучшие учащиеся получают публичное признание и
награждаются грамотами.

2. Система индивидуальных поощрений учащихся по итогам конкурса
«Лучший класс». В Школе проводится ежегодный конкурс с целью общественного
признания достижений учащихся в разных видах деятельности. Личные достижения
учащихся и достижения классных коллективов поощряются Благодарственными
письмами, Почетными грамотами и подарками.

3.  Информация о победах в конкурсах и олимпиадах публикуется на сайте
МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова», на страницах  Вконтакте и др.

4. Программа коррекционной работы

Общие положения
На уровне основного общего оразования МБОУ  «Гимназия

им.А.П.Чехова» реализуются АООП для обучающихся с ЗПР

Программа коррекционной работы разработана на основе:
Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об

утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568).

Приказа Минпросвещения России от  24.11.2022 г. № 1025 «Об
утверждении Федеральной адаптированной образовательной
программы основного общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
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Структура программы коррекционной работы
/пункт 32.4. ФГОС ООО –

приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287/
1) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
2) план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего
образования, в том числе адаптированной;

3) рабочие программы коррекционных учебных курсов;
4) перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие

программы (при наличии);
5) планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных
мероприятий.

Программные материалы для организации обучения учащихся с ЗПР
4.1. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие
общие образовательные потребности:

1) потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств
обучения,

2) потребность в качественной индивидуализации и создании особой
пространственной и временной образовательной среды,

3) потребность в максимальном расширении образовательного пространства за
пределы школы,

4) потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды
квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания
программного материала учебных предметов;

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом
преемственности уровней начального и основного общего образования;

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических
действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение
метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих
процесс освоения программного материала;

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков,
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного
материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки
информации и т.д.);
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- организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема
памяти и пониженной точности воспроизведения);

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях,
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

- учет функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей
усвоения образовательной программы;

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР
в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния,
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального
поведения.

4.2. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных
мероприятий

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на
уроке и в освоении АООП ООО в целом.

¾ Учебный план включает учебный предмет – «Адаптивная физическая культура»  –
2 часа.

¾ Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область:
ü �Коррекционный курс: «Коррекционно развивающие занятия:

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» - 3 часа
ü Коррекционный курс: «Логопедические занятия» - 2 часа.

4.3. Рабочие программы коррекционных учебных курсов
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия
(психологические)»

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и
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поведения»
Определение последовательности своих действий при решении познавательных

задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий,
необходимых для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка
следования словесной инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с
планом выполнения задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих
действий на основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков
промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, результативности участия
в групповой работе своего и других участников группы. Работоспособность и утомление:
оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий.

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими
внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических
проявлений, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе
сложным и противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального
состояния. Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных
состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально
напряженных коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего
поведения. Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально
напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация
экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и
деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами
профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной
итоговой аттестации.

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков
самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях
(учебные и коммуникативные ситуации). Индивидуальные особенности человека,
психологические качества и черты характера. Характеристика задатков и склонностей
человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и
реальных возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды,
окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и правовая
компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в
жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных
последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов
поведения.  Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и
правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и
средств достижения жизненных планов.

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными
направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных
способностей при определении направления профессиональной деятельности.
Профессиональная направленность личности. Профессиональные склонности и
профессиональный потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей,
соотнесение их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как
профессиональный и социальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность
в основных направлениях профессиональной деятельности, ограничения при выборе
профессии. Представления о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии.

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с
�социально эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных

моделируемых социальных ситуациях. Использование позитивной лексики,
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комплиментов, правил этики общения. Психологические помехи в общении:
психологические качества личности, особенности поведения. Особенности личности и
модели поведения, способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками
активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. Ведение
диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка зрения
собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише.
Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка
навыков ведения дискуссии в паре и группе.

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила
совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых
ситуациях. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по
совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата
коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого.
Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера для достижения
общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения
в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при
возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка
умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
социально приемлемым способом

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия

(дефектологические)»
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности»
Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на

базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан).
Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное,

четное/нечетное, круглое).
Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.
Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи:
изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное,
прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз).

Различение существенных и несущественных признаков житейских/простых учебных
понятий.

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм,
буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие,
частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). Выделение существенных признаков
учебных и научных понятий (например, насекомые: количество лапок, строение тела,
органы чувств). Различение существенных и несущественных признаков учебных и
научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок земной
поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные –
месторасположение, размер).

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например,
озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по
наиболее характерным признакам, вывод по результатам сравнения. Сравнение учебных и
научных понятий на основании сопоставления существенных признаков (например,
причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные
птицы; части света и материки).

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе
установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или
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образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя
информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два
признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются
друг от друга).

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по
заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по
грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам,
классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и
неодушевленные имена существительные).

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное
определение основания классификации и каждого класса (например, части речи:
служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/
причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния;
тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид)

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными
буквами, предложений с пропущенными словами; математических выражений с
пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова
из справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление
деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как
целого: установление прямых связей между событиями, причинно-следственных
зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. Синтезирование
информации: восстановление недостающих событий по логической зависимости

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из
частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла.

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных
операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных
явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение
причины и следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь,
причины развития земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи;
смена сезонов года).

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие,
хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных
понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и
конкретизация житейских понятий. Установление логических связей между понятиями,
определение причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов
естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение
температуры воздуха). Установление родо-видовых отношений на учебном материале
предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные
растения, лотос). Установление логических отношений между понятиями
(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение).
Расположение понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника–
биология–естествознание–наука). Установление закономерностей в процессах и явлениях
(например, установление последовательности в числовых выражениях и продолжение
ряда).

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение,
подводить под понятие»

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач).
Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями
и примерами на данное правило на материале учебных предметов (например,
правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии.
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Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму
учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с
выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так
как это выступающая часть суши,  с трех сторон окруженная водой).  Умозаключение из
двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – С,
следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это
плод,  из чего состоит боб гороха;  все прилагательные изменяются по родам,  падежам и
числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …).

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с логическими связками «и,
или, не». Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности
суждений с аргументацией ответа. Суждения с использованием логических связок
(кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и
необратимых предположений. Формулирование вывода на основе резюмирования
информации. Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно
позиции автора текста.

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста.
Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных
признаков и установление связи между ними.

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц,
поговорок, метафор и текстов»

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице,
поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор.
Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией.
Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к
тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Понимание
нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных
суждений, заключенных в пословицах и поговорках.

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике
поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в
контекст коммуникативной ситуации.

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном
материале»

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»
Определение последовательности выполнения действий и составление простых и

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по
визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных,
письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения
глагола; буквы е-и в корнях с чередованием).

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования
при работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной
задачи, при определении понятий на изучаемом программном материале (например,
животные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное).

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор
местоимения, прилагательного, причастия). Определение понятия по заданному
алгоритму на изучаемом программном материале (например, параллелограмм;
словообразование; революция).

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и
развитие познавательных процессов»

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация,
сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной
информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно
воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов.
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Зрительно-моторная и �слухо моторная ориентировка. Анализ и восполнение
пространственных образов.

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного
запоминания.

Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре.
Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном
материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.
Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в
содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с
использованием явно заданной информации.

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение
заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой
информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами
интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с
использованием неявно заданной информации. Определение, нахождение и извлечение
одной или нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста.
Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач.

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса,
отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание,
ранжирование, классифицирование информации. Анализ и оперирование информацией,
представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты.

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»
Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста.

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки
информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). Преобразование
информации из одной формы в другую различными способами по образцу.

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Преобразование
информации из графического или символьного представления в текстовое и наоборот.
Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты).
Кодирование и декодирование информации (шифровка символами).

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. Составление
тезисов устного или письменного сообщения. Составление эссе по прочитанному.
Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на
странице сети Интернет.

Рабочая программа коррекционного курса
«Логопедические занятия»

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»
(фонетика, орфоэпия, графика)

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные –
безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и
произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые
безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов).

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква,
слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие,
звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор.

Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу
букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с
соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения).  Модуль
«Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков словообразования.
Морфемика»

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки
словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий:
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части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение
морфем на основе словообразовательного анализа слова.

Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи
суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов
путем сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью определения
способа образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи.

Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по типу
пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными проверяемыми,
непроверяемыми, чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после
шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); - ек- (-ик-) и др. (в рамках
изученного по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и;
использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-
/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения).

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.
Морфология»

Части речи. Словосочетание. Предложение.
Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части речи, имя

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз,
междометие, причастие, деепричастие, числительное и использование их в речи (в рамках
изученного по годам обучения).

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических
признаков изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать
форму слов изученных частей речи. Различение однозначных и многозначных слов,
омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и использование синонимов и
антонимов в речи.

Фразеологизмы и свободные словосочетания, их различение и употребление.
Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного
материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых
понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их
лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого
слова, исходя из контекста (предложение, текст).

Согласование слов и изменение предложно-падежных конструкций (с опорой на
образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, определение типа связи,
главного и зависимого слова.

Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. Составление
простых и сложных предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему).
Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании).

Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»
Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего
пересказа). Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с
предварительным делением его на абзацы, выделением значимых микротем).

Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения).

Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей частей
речи, синтаксических конструкций). Аргументирование собственной позиции (отработка
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умения доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и приемы).
Беседы и диалоги (инициация бесед, устных монологических и диалогических

высказываний, характеризующихся широким спектром лексических средств, точностью
словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций).

Речевой практикум, направленный на извлечение нужной информации, анализ и
систематизацию отобранного речевого материала. Создание и редактирование текстов,
нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и на письме
правил речевого этикета.

Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов (с соблюдением всех
пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного
оформления текста).

4.4. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
Планируемые результаты

освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»
(психологические занятия) на уровень основного общего образования

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной
деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет):

¾ планировать свою деятельность и следовать плану,  контролировать и
корректировать свои действия при необходимости;

¾ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;
осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности,
объективно оценивать собственные достижения;  регулировать проявление
собственных эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с
социальным контекстом коммуникативной ситуации;

¾ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации
возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;

¾ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации
экзамена, уметь минимизировать волнение;

¾ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации
пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении
утомления в моделируемой ситуации экзамена;

¾ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного
воздействия со стороны окружающих.

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения»
обучающийся научится и будет (сможет):

¾ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию;
¾ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать

себя социально одобряемым способом;
¾ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения;
иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе
наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность;

¾ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и
увлечения;

¾ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и
правил;

¾ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы,
включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи;
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¾ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую
характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка
труда;

¾ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях
и профессиональном потенциале;

¾ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения
профессиональной пригодности при выборе будущей профессии;

¾ иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

¾ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень
материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией;

¾ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную
траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности»
обучающийся научится и будет (сможет):

¾ владеть навыками конструктивного общения;
¾ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные

социально-эмоциональному контексту ситуации;
¾ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса,

возраста, социальной роли и особенностей собеседника;
¾ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и

социальных ситуациях;
¾ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников

коммуникации;
¾ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения

(если оно таково) и корректировать его;
¾ самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план
действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его);

¾ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе
согласования позиций и учета интересов участников группы.

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы
коррекционно-развивающего курса

1) 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.

2) Оценивается степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность
оказываемой взрослым дозированной помощи.
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3) При оценке эмоциональной сферы подростков учитывается ее общая
неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для
обучающихся данного возраста.

4) Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее
эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению,
стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной
тревожности.

5) 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.

6) Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо
определить общую направленность личности, профессиональные склонности и
интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также
тип мышления.

7) 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).

Планируемые результаты
освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические

занятия)» на уровне основного общего образования
В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет

(сможет):
По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной

(умственной) деятельности»:
¾ оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками

предметов, явления, понятий;
¾ выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий;
¾ устанавливать их соотношение, различать существенные и несущественные

признаки;
¾ анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему;
¾ анализировать информацию из различных источников, сопоставлять,

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного
анализа;

¾ синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как
целое, понимать целостность конспекта;

¾ находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия;
¾ обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при

необходимости с направляющей помощью;
¾ группировать учебную информацию по заданным параметрам;
¾ сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия;
¾ проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и

различиях;
¾ сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе

установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец;
¾ обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе

выделения общих признаков;
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¾ обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям;
¾ обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с

направляющей помощью;
¾ устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между

явлениями и событиями на материале учебных предметов;
¾ делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала

при необходимости с опорой на образец;
¾ строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой,

каждый, некоторые»;
¾ использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность

суждений, аргументируя ответ;
¾ делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию,

уметь приводить собственную аргументацию;
¾ подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре;
¾ определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную

информацию;
¾ проводить образные сравнения, объяснять метафоры;
¾ понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с

направляющей помощью;
¾ понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок;

употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным
жизненным ситуациям.

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном
материале»:

¾ анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию;
¾ анализировать и восполнять пространственные образы;
¾ владеть навыками пространственной ориентировки;
¾ оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном

материале;
¾ строить самостоятельно алгоритм учебных действий;
¾ выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении

учебной задачи на изучаемом программном материале;  определять учебное
понятие по заданному алгоритму на программном материале;  интерпретировать
информацию,  отвечать на вопросы,  используя явно заданную в источнике и
неявную информацию;  определять основную и второстепенную информацию при
решении практических задач;  формулировать вопрос при работе с информацией;

¾ создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении
учебно-практических задач;

¾ формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить
аргументы, подтверждающие вывод;  интерпретировать и обобщать информацию
из нескольких отличающихся источников;

¾ кодировать и декодировать информацию;
¾ анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте,

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов;
ориентироваться в схематически представленной информации, составлять
высказывание с опорой на схему;

¾ строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей
помощи;  составлять простой конспект, тезисы устного или письменного
сообщения;  преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать
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удобную для себя форму фиксации и представления информации при
необходимости с опорой на образец;  критически оценивать информацию, ее
достоверность, в том числе в сети Интернет;

¾ находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в
общении;

¾ составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на
странице сети Интернет

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы
коррекционно-развивающего курса

1) Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках
диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает
стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль.

2) Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности
ребенка, уровня его обученности и обучаемости.

3) Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего
курса. Для этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных
процессов на основе диагностического материала в соответствии с возрастом
обучающегося.

4) Для определения сформированности метапредметных умений могут быть
использованы задания из комплексной диагностической работы овладения
универсальными учебными действиями по годам обучения.

5) Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и
контрольных работ по предметам.

Планируемые результаты
освоения коррекционного курса «Логопедические занятия»

на уровне основного общего образования
В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет

(сможет):
По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи»

(фонетика, орфоэпия, графика):
¾ правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков

в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой
структуры или минимизируя их;  применять знания по фонетике и графике,
орфоэпии в практике произношения и правописания слов;  различать звук как
единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, системе звуков,
в том числе гласных и согласных звуков,  иметь навык постановки ударения в
словах, давать характеристику звука;  ориентироваться в понятиях звук, буква,
слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные,
глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор;

¾ дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные,
аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков;

¾ дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому
принципу буквы, фонетическому принципу звуки;  производить фонетический
разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;

¾ соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом
принципе;  выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая
или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены,
антиципации).
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По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование
навыков словообразования. Морфемика»:

¾ правильно произносить и писать слова без специфических ошибок
словообразования или минимизируя их;

¾ ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс,
окончание, постфикс;

¾ выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
¾ образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;  образовывать сложные
слова путем сложения основ;

¾ производить словообразовательный разбор с целью определения способа
образования слова;

¾ правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;
¾ соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу

пре-, при-, приставок на з (с);  правописание корней с безударными проверяемыми,
непроверяемыми, чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о
после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (- ик-) и
др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания глаголов (корней с
чередованием е // и;

¾ использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-
го лица единственного числа после шипящих;

¾ -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, - ыва-/-ива-; личных окончаний
глагола (в рамках изученного по годам обучения).

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.
Морфология»:

¾ правильно произносить и писать словосочетания и предложения без
специфических ошибок словоизменения или минимизируя их;

¾ ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя
прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие,
причастие, деепричастие, числительное;

¾ различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки
частей речи;  уметь образовывать форму изученных частей речи;

¾ различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное
значение слова;  подбирать синонимы и антонимы;

¾ различать фразеологизмы и свободные словосочетания;
¾ различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного);

различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;
¾ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
¾ понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста

(предложение, текст);  составлять словосочетания, правильно согласовывать слова
и употреблять предложно-падежные конструкции;

¾ выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и
зависимое слово;

¾ определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или
отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;

¾ составлять простые и сложные предложения с однородными членами;
¾ применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами.
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По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:
¾ формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных

правил и норм современного русского литературного языка;
¾ излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы;  связно и
последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли,
составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему;

¾ соблюдать смысловую цельность, речевую связность и последовательность
изложения;

¾ определять тему и основную мысль текста;
¾ понимать основное содержание, смысл текста;
¾ составлять простой/сложный план текста;
¾ использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи,

синтаксических конструкций;
¾ аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные

языковые средства и приемы;
¾ участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств,
точностью словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций;

¾ извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой
материал;

¾ создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;
¾ соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета;
¾ выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного
оформления текста.

Подходы к оценке достижения планируемых результатов
освоения программы курса

1) Для оценки образовательных достижений используются диагностические и
проверочные работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9
классов.

2) В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и
методический материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,
Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др.

3) На основании данных методик проводится обследование устной и письменной
речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые
образцы обучающегося.

4) Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который
учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет
наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания,
тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и другое.

5) На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия

им.А.П.Чехова» разработан на основе Федерального учебного плана
(вариант 1)  - компонента Федеральной образовательной программы
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основного общего образования – Приказ Минпросвещения России от
18.05.2023 № 370.

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Гимназия им.  А.  П.  Чехова"  (далее -  учебный план)
для 5-9 классов, реализующего основную образовательную программу основного общего
образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»),
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия им. А. П. Чехова",
разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом
Федеральной образовательной программой основного общего образования, и
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Гимназия им. А. П. Чехова" начинается 02.09.2024 и заканчивается 31.05.2025. Для 9
классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием
государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.
Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной

неделе.
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.
В 5-6 классах домашнее задание на выходные, каникулярное время, праздничные

дни  не задается.  В 7-9 классах допустимы домашние задания на выходные, направленные
на повторение и систематизацию полученных знаний, в объеме, не превышающем ½
установленных СанПиНом норм. В соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» ст.34 п.11 «плановые перерывы при получении образования для
отдыха», СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и  безвредности для человека факторов среды обитания»

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся через реализацию
программ, разработанных по различным направлениям учебных курсов и распределены
следующим образом:

1. В 5-х классах курс «Основы функциональной грамотности 1 час в неделю. С
целью формирования 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»
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2. В 5-х-7х  классах согласно Методическому письму по письму учебному
предмету «Основы безопасности и защиты Родины» от 21.06.2024 г. № 01-09/420 курс
«Основы безопасности и защиты Родины» 1час в неделю

3. В 7-х классах учебный курс «Функциональная грамотность» модуль
«Читательская грамотность» 1 час в неделю. Целью курса является создание условий,
актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем чтении с учетом
изменившихся реалий существования текста как социокультурного и образовательного
феномена.

5. В 8-х классах учебный курс «Черчение» 1 час в неделю. Целью данного курса
является общая система развития мышления, пространственных представлений и
графической грамотности учащихся. Курс приобщает учащихся  к элементам инженерно-
технических знаний в области техники и технологии современного производства;
содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся.

6. В 8-х классах учебный курс « Функциональная грамотность» 1 час в неделю
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.

8. В 9-х классах учебный курс  «Военная история России» в 9 классах 0,5 час в
неделю. С  целью формирования и развития личности, обладающей качествами
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время.

В соответствии с правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 в 5-9-х классах уроки
физической культуры будут дополнены занятиями во внеурочной форме:

в 5а,б,в, классах «Пионербол»,
в 6 а,б, в,г классах «Волейбол»,
в7 а,б,в, «Общая физическая подготовка»,
в 8 а,б,в,г «Регби»,
в 9 а,б,в,г «Общая физическая подготовка
В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам

основной школы, формирование функциональной грамотности и создаются условия для
осознанного выбора обучающимися профиля обучения на среднем уровне общего
образования или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающего получение
обязательного среднего общего образования.

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных
занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся
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При изучении предметов «Информатика», «Английский язык», «Труд» (технология)
осуществляется деление учащихся на подгруппы. «Информатика»  и «Труд (технология)»
при наполняемости класса 21 человек и более, английский язык 23 человека и более.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в
соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам.
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместрам:

 - 5-х классах курс «Основы функциональной грамотности»
  7-х классах учебный курс «Функциональная грамотность» модуль «Читательская

грамотность»
8-х классах учебный курс « Функциональной грамотности»
9-х классах учебный курс  «Военная история России» в 9 классах 0,5 час в неделю.

Учебный процесс в МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова» сопровождается
промежуточной аттестацией, которая проходит на последней учебной неделе триместра.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия им. А. П.
Чехова", и может проводиться в следующих формах: собеседование, тестирование,
проверка техники чтения, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение,
письменные проверочные и контрольные работы, комплексные проверочные работы на
межпредметной основе, зачеты, защита творческих работ, результатов проектно-
исследовательской деятельности и т.д.

Освоение основной образовательной программ основного общего образования
завершается итоговой аттестацией.

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение "Гимназия им. А.
П. Чехова" языком обучения является русский язык.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет.
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Учебный план МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
(г. Зверево, Ростовская обл.) на 2024-2025 учебный год

(5-дневная учебная неделя) основное общее образование

Предметные
области

Учебные предметы 5а,б,в,г
 ин   вар  вс

6а,б,в,г
ин   вар   вс

7 а,б,в
 ин   вар   вс

8а,б,в,г
      Ин  вар    вс

9 а,б,в,г
         Ин   вар      вс

Русский язык
и литература

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
Иностранные языки Иностранный

язык(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Математика и
информатика Математика 5 5 5 5 -

Алгебра - - - - - - 3 3 3 3 3 3

Геометрия - - - - - - 2 2 2 2 2 2

Вероятность и статистика - - - - - - 1 1 1 1 1 1

Информатика - - - - - - 1 1 1 1 1 1
Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5

Обществознание - - - 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Естественно-
научные предметы Физика - - - - - 2 2 2 2 3 3

Химия - - - - - - - 2 2 2 2
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 1 1 1 1

-- - - - - -

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
Технология

Труд(технология) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
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Физическая культура

Основы
безопасности и
защиты Родины

Физическая культура
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Основы безопасности и
защиты Родины 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1

Часть ,формируемая
участниками
образовательных
отношений

Основы функциональной
грамотности 1 1
Функциональная грамотность
модуль «Читательская
грамотность»

1 1
Черчение 1 1
Функциональная грамотность 1 1
Военная история России 0,5 0,5

Итого 27 2 29 29 1 30 30 2 32 31 2 33 32,5 0,5 33
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом контроле.

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
5-8 классы 9 классы

Русский язык ВПР. Контрольные работы. Устный экзамен. ОГЭ
Литература Проверочные работы ВПР. Проверочная работа
Иностранный язык Контрольные работы ВПР.
Математика ВПР ====
Алгебра ВПР ОГЭ
Геометрия ВПР ОГЭ
Информатика Контрольные работы Контрольные работы
История ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
Обществознание ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
География ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
Физика ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
Химия ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
Биология ВПР. Контрольные работы ВПР. Контрольная работа
Музыка Проверочная работа. Проект ========
ИЗО Проверочная работа. Проект ========
Труд (технология) Проверочная работа. Проект
Физическая культура Зачетная работа:

теоретический и
практический модули

Контрольная работа

ОБЗР Зачетная работа:
теоретический и
практический модули

Зачетная работа:
теоретический и
практический модули

ОДНКР Работа с текстом.
Функциональная
грамотность

Диагностическая работа Индивидуальный проект

3.2. План внеурочной деятельности

1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности образовательной организации, реализующей

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, фиксирует объём, направления, формы внеурочной деятельности
обучающихся.

1.2. План внеурочной деятельности образовательной организации, реализующей
основную общеобразовательную программу основного общего образования сформирован в
соответствии с основными целями и задачами образования Российской Федерации,
отраженными в нормативных документах:

1. Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Федеральном Законе от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

3. Федеральном Законе от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

5. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022г.
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования»;

6. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от
27.12.2023г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации,
касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования и среднего общего образования»;

7. Приказе Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 370 «Об утверждении
федеральной образовательной программы основного общего образования»;

8. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77330);

9. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации № 62 от 01.02.2024г.
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской
Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего
общего образования»;

10. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации № 110 от
19.02.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации,
касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования»;

11. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования»;
12. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской
Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования»
(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830);

13. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653
«Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822);

14. Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699 «Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

15. Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.2.3648-20);

16. Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021. №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

1.3. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и
предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.

1.4. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
включает в себя:

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающие этнокультурные интересы;

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе
одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных
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компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования,
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном окружении;

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом
историко-культурной специфики региона, потребностей обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных
объединений, организаций и т.д.;

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению
успешной реализации образовательной программы и другие);

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов);

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве образовательной организации (безопасности жизни и
здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе
взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся).

1.5. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие
отечественного кинематографа.

1.6. Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так для
разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного
искусства.

1.7. Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более
350 часов.

1.8. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе загородных детских
центров, в походах, поездках и другие).

1.9. При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:

-на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической
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культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов;

-на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1
до 2 часов;

-на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от
1 до 2 часов;

-на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и
проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1 - 2
недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);

-на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление
педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия
еженедельно – от 2 до 3 часов.

1.10. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
1.11. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном»
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного
поведения в обществе.

1.12. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или)
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам.

1.13. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся.

1.14. В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов,
отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе.

1.15. Решением педагогического коллектива, родительской общественности, интересов
и запросов детей и родителей в образовательной организации реализуется модель плана с
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности.

1.16. Формы внеурочной деятельности:
-предусматривают активность и самостоятельность обучающихся,

-сочетают индивидуальную и групповую работу;
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обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
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переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том
числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы,
деловые игры и другое.

1.17. Отдельные программы курсов внеурочной деятельности допускают
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня
образования.

1.18. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной
организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том
числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования
соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную образовательную
деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие
необходимыми ресурсами.
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Недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классов
МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»

(основное общее образование)

Направление Название программы Количество часов в неделю
5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обще-
интеллектуальное

Внеурочная деятельность классного
руководителя:
познавательные беседы;
- экскурсии в музеи;
- общешкольные мероприятия: предметные
олимпиады, предметные декады, викторины,
познавательные игры;
исследовательские проекты (проектная
деятельность);
акции познавательной направленности

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Воспитательные мероприятия: концерты,
инсценировки, праздники на уровне класса и
школы; художественные выставки, спектакли в
классе, школе

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

«Спортивные игры» 1
«Пионербол» 1
«Волейбол» 1
«Баскетбол» 1
«Тек Регби» 1
общешкольные мероприятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Социальное этические беседы;
занятия гражданско-патриотической
направленности;
тематические занятия библиотекаря

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Профориетационное «Билет в будущее» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ВСЕГО 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с положениями

федерального календарного учебного графика ФОП основного общего образования (приказ
Минпросвещения России от 18.05.2023 №  370 «Об утверждении федеральной
образовательной программы основного общего образования»).

Основное общее образование
Пояснительная записка

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного общего
образования в соответствии:

· с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

· 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»;

· ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;
· ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370.

1. Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024.
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2025.
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): определяется расписанием ГИА.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года:

· 5–8-е классы — 34 недели (164 учебных дней);
· 9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2.2. Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях и учебных днях
5–8-е классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней

I триместр 02.09.2024 15.11.2024 10 50

II триместр 25.11.2024 15.02.2025 11 52

III триместр 24.02.2025 31.05.2025 13 62

Итого в учебном году 34 164
9-е классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней

I триместр 02.09.2024 15.11.2024 10 50

II триместр 25.11.2024 15.02.2025 11 52

III триместр 24.02.2025 31.05.2025 13 62

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 164
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор.

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
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5–8-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в

календарных дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 1 07.10.2024 13.10.2024 7

Осенние каникулы 2 18.11.2024 24.11.2024 7

Зимние каникулы 31.12.2024 08.01.2025 9

Февральские
каникулы 17.02.2025 23.02.2025  7

Весенние каникулы 07.04.2025  13.04.2025 7

Летние каникулы 01.06.2025  31.08.2025 92

Выходные дни 72

из них – праздничных дней 7

Итого 201
9-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в

календарных дняхНачало Окончание*

Осенние каникулы 1 07.10.2024 13.10.2024 7

Осенние каникулы 2 18.11.2024 24.11.2023 7

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10

Февральские
каникулы 17.02.2025 23.02.2025  7

Весенние каникулы 07.04.2025  13.04.2025 7

Летние каникулы** 01.07.2025 31.08.2025 62

Выходные дни 70

из них – праздничных дней 5

Итого 175
* Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.
** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана в сроки:

· с 30.10.2023 по 10.11.2023;
· с 29.01.2024 по 09.02.2024;
· с 22.04.2024 по 10.05.2024.

Класс Предметы, по которым
осуществляется промежуточная

Формы проведения
аттестации
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аттестация

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа

5-й, 6-й Родная литература Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Второй иностранный язык Собеседование

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа

5-й, 6-й История Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа

6-й Обществознание Диагностическая работа

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа

6-й География Диагностическая работа

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности
жизнедеятельности

Диагностическая работа

5. Дополнительные сведения
      5.1. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 5–9-е классы

Учебная неделя (дней) 5

Урок (минут) 40
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Перерыв (минут) 10–20

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам

      5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка в академических часах

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы

Урочная 29 30 32 33 33

Внеурочная 10 10 9 8 8
       5.3. Расписание звонков и перемен

5–9-е классы
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08.00 - 08.40 10 минут

2-й 08.50 - 09.30 20 минут

3-й 09.50 - 10.30 20 минут

4-й 10.50 - 11.30 10 минут

5-й 11.40 - 12.20 10 мнут

6-й 12.30 - 13.10 30 минут

7-й 13.40 - 14.20

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности — 30 минут

Внеурочная
деятельность С 15:45 —

      3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разработан на основе:

¾ Федерального календарного плана воспитательной работы ФОП основного общего
образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  370 «Об утверждении
федеральной образовательной программы среднего общего образования»).

¾ Примерного календарного плана воспитательной работы на 2024-2025 учебный год,
утвержденного 11 августа 2024.

¾ Юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других
деятелей.

Федеральный календарный план воспитательной работы:
Федеральный календарный план воспитательной работы на 2024/2025

учебный год
2024 год – Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С.Пушкина
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2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Сентябрь:
2 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 10
сентября: Международный день памяти жертв фашизма;
21 сентября: День зарождения российской государственности (приурочен к открытию
памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде )
27 сентября: Всемирный день туризма;
30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4
октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
20 октября (третье воскресенье октября): День отца.
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
10 ноября: День сотрудников органов внутренних дел РФ 20
ноября: День начала Нюрнбергского процесса;
24 ноября (последнее воскресенье ноября): День Матери в России; 30
ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Международный день добровольцев;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27
декабря: День спасателя РФ
Январь:
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово;
25 января: День российского студенчества;
26 января: международный день без Интернета;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День воинской славы России (День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве;
7 февраля: Всемирный день балета; 8 февраля:
День российской науки;
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15 февраля: День памяти о воинов-интернационалистов; 21
февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 21
марта: Всемирный день поэзии;
25 марта:час Земли
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
7 апреля: Всемирный день здоровья; 12 апреля:
День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы
Великой Отечественной войны;
22 апреля: Международный день Матери-Земли; 27
апреля: День российского парламентаризма.

Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая:
День Победы;
18 мая: Международный день музеев;
19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая:
День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей; 5 июня:
День эколога
6 июня: День русского языка; 12 июня:
День России;
22 июня: День памяти и скорби; 27 июня:
День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности;
27 июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота
Август:
9 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 25
августа: День воинской славы России;
27 августа: День российского кино.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2024-2025 учебный год для учащихся 5-9 классов
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         ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

     МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. А.П. ЧЕХОВА»

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

Модуль «Классное руководство»

Дела Классы Сроки Ответственные
Уточнение состава

обучающихся и
статистических данных

класса

5-9 02.09.2024 Классные
руководители

Организация дежурства:
- по гимназии,

- по классу

5-9 02.09.2024 Зам. директора по
ВР, классные

руководители
Проверка наличия у

обучающихся учебников,
школьных

принадлежностей

5-9 02.09.2024-
06.09.2024

Классные
руководители

Проведение совещания
с классными
руководителями по
вопросам:
- Внедрение рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
в образовательных
организациях в рамках
нового учебного года.

- Об организации
работы с детьми и

подростками,
оказавшимися в

трудной жизненной
ситуации, а также с

семьями,
находящимися в

социально опасном
положении

5-9 До 06.09.2024 Зам. директора по
ВР

Составление
(уточнение) соц.
паспорта класса и сдача
его социальному
педагогу

5-9 До 13.09.2024 Классные
руководители

Сверка с социальным
педагогом гимназии базы
данных состоящих на
учёте в УИИ, ПДН ОВД,

5-9 До 13.09.2024 Классные
руководители
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КДН и ЗП, ВГУ:
 - детей;
 - семей, находящихся в
социально опасном
положении
Составление плана

воспитательной
работы класса

5-9 До 13.09.2024 Классные
руководители

Разработка и
утверждение плана

работы кафедры
классных

руководителей

5-9 До 13.09.2024 Руководитель
кафедры классных

руководителей

Проведение
классных часов
(согласно плану

работы классного
руководителя)

5-9 Еженедельно Классные
руководители

Проведение
инструктажей по

технике
безопасности

5-9 Еженедельно Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Создание
(обновление)

классного уголка
(символика,

правила, традиции,
дела)

5-9 Октябрь Классные
руководители

Пополнение
электронного фонда

сценарных
разработок

общегимназических
и классных

воспитательных дел

5-9 Ежемесячно Зам. директора по
ВР, вожатые

Проведение
заседаний кафедры

классных
руководителей

5-9 1 раз в модуль Руководитель
кафедры классных

руководителей

Индивидуальная
работа с

обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение
классных

родительских
собраний

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Предоставление
отчета по летней

занятости
обучающихся

5-9 До 30.05.2025 Классные
руководители
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Проведение итогового
заседания кафедры
классных руководителей

5-9 30.05.2025 Руководитель
кафедры классных

руководителей

Предоставление
отчета по

воспитательной
работе

5-9 До 13.06.2025 Классные
руководители

Модуль «Урочная деятельность»

Осуществляется согласно планам работы учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Часов в неделю Ответственные

«Тег-регби» 5 1 Передерий С.Е.

«Пионербол» 6 1 Передерий С.Е.

«Волейбол» 7 1 Передерий С.Е.

«Баскетбол» 9 1 Махнёв Е.В.

«Спортивные игры» 8 1 Махнёв Е.В.

Дела Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ внеурочной

деятельности

До 02.09.2024 Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Комплектование групп
внеурочной

деятельности

5-9 До 02.09.2024 Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Вовлечение подростков,
состоящих на профучёте,

а также
воспитывающихся в

семьях, находящихся в
социально опасном

положении, во
внеурочную
деятельность

5-9 До 16.09.2024 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Подготовка
методических разработок

по результатам работы
курсов внеурочной

деятельности

Март Педагоги,
организующие

внеурочную
деятельность
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Реализация курсов
внеурочной

деятельности
соответствии с

учебным планом

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Проверка эл. журналов
внеурочной

деятельности с целью
своевременности

заполнения

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Проверка
посещаемости

занятий
обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Предоставление
отчётов об итогах

работы в учебном году

До 30.05.2025 Преподаватели
внеурочной

деятельности
Анализ работы

системы внеурочной
деятельности

гимназии по итогам
учебного года

До 13.06.2025 Зам. директора по
УВР

Модуль «Работа с родителями»

Дела Классы Сроки Ответственные

Организация работы
родительского комитета

5-9 Сентябрь Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасное поведение
детей дома и на улице»

5-9 Сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

ЗаседаниеСовета
родительской

общественности

Члены Совета Сентябрь,
февраль,май

Администрация
гимназии

Общешкольное
родительское собрание

5-9 Сентябрь, апрель Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасность детей на

объектах
железнодорожного

транспорта»

5-9 Октябрь Соц. педагог,
классные

руководители

Консультации для
родителей по вопросам

физического воспитания
детей в семье

5-9 Октябрь Учителя физической
культуры, классные

руководители

Рассылка памяток «Если
ваш ребёнок
провинился»

5-9 Ноябрь Соц. педагог,
класссные

руководители
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Консультирование
родителей по вопросам

социальной защиты,
здоровьесбережения

обучающихся

5-9 Декабрь Администрация,
педагог-психолог, соц.

педагог, классные
руководители

Участие родителей в
организации классных

новогодних праздников

5-9 Декабрь Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасность детей в

зимний период»

5-9 Январь Соц. педагог,
классные

руководители
Работа «Школы
ответственного

родительства» по
вопросам общения с

ребенком

5-9 Февраль Педагог-психолог

Организация
поздравления отцов и

дедушек в рамках
празднования Дня

защитника Отечества

5-9 Февраль Классные
руководители

Организация
поздравления мам и
бабушек в рамках

празднования
Международного

женского дня 8 Марта

5-9 Март Классные
руководители

Рассылка памяток
«Родитель-водитель,

помни!»

5-9 Март Соц. Педагог,
классные

руководители
День открытых дверей

для родителей
5-9 Апрель Администрация

гимназии, классные
руководители

Родительское собрание
«Роль семьи

в подготовке к
экзаменам»

9 Апрель Администрация
гимназии, классные

руководители

Встречи с
представителями

родительских комитетов
по вопросам проведения
праздника Последнего

Звонка, торжественного
вручения аттестатов

9 Апрель Зам. директора по ВР,
классные

руководители

Проведение классных
мероприятий в рамках
Международного Дня

семьи

5-9 15.05.2024 Классные
руководители

Итоговые классные
родительские собрания

по вопросам завершения
учебного года,  итоговой

5-9 Май Классные
руководители
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аттестации,
оздоровлениядетей в

летнийпериод
Взаимодействие с

родителями по вопросам
организации работы
трудового десанта,

оздоровления детей в
летний период

5-9 Май Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасное лето – 2023»

5-9 Май Соц. педагог,
классные

руководители
Участие родительской

общественности в
проведении школьных

мероприятий
(тематические

концерты,
выставки, ярмарки)

5-9 Втечение
учебного года

Классные
руководители,предс

тавители
родительской

общественности
классов

Помощь родителей в
организации экскурсий,

поездок, посещений
музеев, театров,

кинотеатров

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Классные родительские
собрания по плану

классных руководителей

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Индивидуальные
консультации

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Информационное
оповещение через
родительскую группу в
WhatsApp

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Родительский всеобуч
«Поможем друг другу»

5-9 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные

руководители
Модуль «Самоуправление»

Дела Классы Сроки Ответственные

Выборы органов
самоуправления в

классных коллективах,
распределение
обязанностей

5-9 До 13.09.2024 Классные
руководители

https://www.whatsapp.com/
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Организация дежурства 5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Организационное
заседание Совета

обучающихся.
Составление плана

работы на учебный год

9 16.09.2024 Зам. директора по ВР,
вожатые,

Совет обучающихся

Выборы Президента
гимназии

5-9 27.09.2024 Зам. директора по ВР,
вожатые,

Совет обучающихся
Заседание Совета

обучающихся
9 1 раз в модуль Зам. директора по ВР,

вожатые,
Совет обучающихся

День самоуправления 5-9 04.10.2024 Зам. директора по ВР,
вожатые,

Совет обучающихся
Проведение Всемирного

Дня приветствий
5-9 15.11.2024 Вожатые,

Совет обучающихся

Видеопоздравление для
учителей к

Международному
женскому дню

9 Март Вожатые,
Совет обучающихся

Модуль «Профориентация»

Дела Классы Сроки Ответственные

Проведение «Урока
занятости»

9 Сентябрь Классные
руководители

Организация встреч с
представителями

учебных заведений

9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Анкетирование с целью

выявления
профессиональных

наклонностей
обучающихся

9 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные

руководители

Профориентационная
акция «Неделя без

турникетов»

5-9 Октябрь, апрель Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Участие во

Всероссийском
конкурсе лучших

профориентационных
практик

«ПроеКТОриЯ»

5-9 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные

руководители
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Организация участия во
Всероссийских открытых

онлайн-уроках
«Проектория»,
направленных

на раннюю
профориентацию

школьников в
течение года

в соответствии с
выбранными

профессиональными
компетенциями

(профессиональными
областями

деятельности)

5-9 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные

руководители

Военная
профориентация:

- встречи с
выпускниками гимназии,

курсантами военных
учебных заведений;

- встречи с
выпускниками гимназии,

служащими в разных
родах войск ВС РФ;
- уроки Мужества

(встречи с ветеранами
ВО, афганской и
чеченской войн);

- переписка с
выпускниками гимназии,
проходящими службу в

в/ч;
- индивидуальная работа

с кандидатами для
поступления в военные

училища;
- беседы о военной

профессии

5-9 В течение
учебного года

Преподаватель-
организатор ОБЖ,

классные
руководители

Областной день
профориентации «Сделай

свой выбор»

5-9 Март Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Дни открытых дверей

учебных заведений
Ростовской области

9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Консультации для

обучающихся
«Выбор профиля
обучения и мое

профессиональное

5-9 В течение
учебного года

Педагог-психолог
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самоопределение»

Проведение
профориентационной

декады

9 Апрель Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Профориентационный
квест «Сто дорог - одна
твоя»

9 Май Зам. директора по ВР,
вожатые

Взаимодействие с
выпускниками по

вопросам поступления в
учебные заведения и

дальнейшего
трудоустройства

9 Июнь-август Администрация
гимназии, классные

руководители

Организация трудового
десанта

8-9 Июнь-август Зам. директора по ВР,
зам. директора по

АХР, классные
руководители

«Билет в будущее» 6-11 В течение года Классные
руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Сроки Ответственные

Торжественная линейка
«День знаний»

9 02.09.2024 Зам. директора по
ВР

Единый классный час
«Всероссийский урок

безопасности»

5-9 02.09.2024 Классные
руководители

Общешкольное
мероприятие «Памяти

жертв Беслана»

5-9 03.09.2024 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Еженедельная церемония
поднятия флага и
исполнения гимна

Российской Федерации

5-9 09.09.2024 (далее
каждый

понедельник)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Еженедельная церемония
спуска государственного

флага Российской
Федерации

3-6 13.09.2024 (далее
еженедельно)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный
день

распространения
грамотности»

5-9 07.09.2023 Учителя русского языка

«Единый час духовности
«Голубь мира»

5-9 20.09.2024 Классные
руководители
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День учителя. День
самоуправления.
Праздничный концерт
для учителей

5-9 04.10.2024 Зам. директора по
ВР, старший

вожатый, Совет
обучающихся

«День народного
единства»

5-9 04.11.2024 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,

вожатые
Проведение осенних
вечеров

5-9 13.11.2024-
15.11.2024

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проведение
Международного Дня
толерантности

5-9 15.11.2024 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,

вожатые

Празднование Дня
Матери.

5-9 24.11.2024 Зам. директора по
ВР, Совет

обучающихся
«Декада инвалидов» 5-9 01.12.2024-

10.12.2024
Соц. Педагог,

педагог-психолог,
руководитель
«Открытые
сердца», кл.

руководители
Всемирный День борьбы
со спидом

9 02.12.2024 Соц. Педагог,
педагог-психолог,

вожатые
День Героев Отечества 5-9 09.12.2024 Зам. директора по

ВР, вожатые,
классные

руководители
Конкурс: «Новогодняя
игрушка»

5-9 Декабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Новогоднее
представление»

5-9 24.12.2024-
27.12.2024

Зам. директора по
ВР, Совет

обучающихся

«День гимназиста»,165-
летняя годовщина со дня
рождения А.П. Чехова»

5-9 29.01.2025 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День российской науки 5-9 07.02.2025 Учителя-
предметники

Международный день
родного языка

5-9 21.02.2025 Учителя русского
языка

«С Международным
женским Днём!»
(Праздничный концерт)

5-9 07.03.2025 Зам. директора по
ВР, Совет

обучающихся,
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вожатые

Международный день
театра (27 марта)

5-9 27.03.2025 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

5-9 11.04.2025 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы

советского народа в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов (по
отдельному плану)

5-9 Апрель- май Администрация
гимназии, педагоги

Проведение
праздника

«Последний звонок»

5-9 23.05.2025 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Торжественное
вручение аттестатов

выпускникам

9 Июнь Зам. директора по
ВР, классные

руководители 9, 11
классов

Модуль «Дополнительное образование»

Название
объединения

Классы Часов в неделю Ответственные

«Хор и Певчие» 5-8 6 Кулешова Е.А.

«Техническое
моделирование»

7-11 1 Пупукин А.А.

«Проектирование
виртуальных экскурсий»

7-11 1 Пупукин А.А.

«Робототехника» 7-11 1 Пупукин А.А.

Шахматный клуб «Белая
ладья»

5-10 2 Руднев Д.В.

«3-D моделирование» 7-11 1 Пупыкин А.А.

«Киберспорт» 7-11 4 Пупыкин А.А.

«ИИ и машинное
обучение»

7-11 2 Пупыкин А.А.

«Школа БПЛА» 7-11 1 Пупыкин А.А.

«Юный патриот» 5-9 2 Труш Е.А.

«Школа волонтерства» 5-11 2 Труш Е.А.

«Школа выживания» 5-9 2 Труш Е.А.

«Спортивные иргы» 8-9 2 Махнёв Е.В.
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«Волейбол» 7 2 Передерий С.Е.

«Лазертаг» 6-11 3 Руднев Д.В.

«Танцевальная
ритмика»

8-9 2 Кучеренко М.С.

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ и графика
работы объединений

дополнительного
образования

5-9 До 16.09.2024 Педагоги
дополнительного

образования

Комплектование
объединений

дополнительного
образования

5-9 До 16.09.2024 Педагоги
дополнительного

образования

Сбор и анализ
информации о занятости
обучающихся в кружках
и секциях (в гимназии и

вне её)

5-9 До 30.09.2023 Классные
руководители,
соц. педагог

Составление сводного
списка кружков и секций

дополнительного
образования,

действующих вне
гимназии

5-9 До 29.09.2024 Зам. директора по ВР

Вовлечение подростков,
состоящих на профучете,

а также
воспитывающихся в

семьях, находящихся в
социально-опасном
положении в работу

объединений
дополнительного

образования

5-9 До 16.09.2024 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Участие обучающихся,
занимающихся в

объединениях
дополнительного
образования,  в

подготовке и проведении
месячника гражданско-

патриотического
воспитания

5-9 03.02.2025-
28.02.2025

Педагоги
дополнительного

образования

Реализация
программ

дополнительного
образования в

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
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соответствии с
учебным планом

Проверка эл. журналов
дополнительного

образования с целью
своевременности

заполнения

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка
посещаемости

занятий
дополнительного

образования
обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Предоставление
отчётов об итогах

работы в учебном году

5-9 До 23.05.2025 Педагоги
дополнительного

образования
Анализ работы

системы
дополнительного

образования
гимназии по итогам

учебного года

До 13.06.2025 Зам. директора по ВР

Модуль «Детские общественные объединения»

Корректировка
списков детских

объединений

5-9 Сентябрь Руководители
детских

объединений

Акция «День
добрых дел»

5-9 07.09.2024 Руководители
детских

объединений

Международный
день жестовых

языков

5-9 23.09.2024 Руководители
детских

объединений

Вовлечение
подростков,

состоящих на
профучёте, а также
воспитывающихся в

семьях,
находящихся в

социально опасном
положении, в

работу детских
объединений

5-9 До 30.09.2024,
далее – постоянно

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Международный
день

инвалидов

5-9 03.12.2024 Руководители
детских

объединений
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Акция: «Покормите
птиц зимой»

5-9 Январь Руководители
детских

объединений

«Всемирный день
спонтанного проявления

доброты»

5-9 17.02.2025 Руководители
детских

объединений

Предоставление отчётов
об итогах работы в

учебном году

До 30.05.2025 Руководители
детских

объединений

Модуль «Волонтерская деятельность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Налаживание связей с
добровольческими
(волонтерскими)

отрядами для
проведения совместных

акций и мероприятий

5-9 В течение
учебного года

Руководители
добровольческих

объединений

Международный день
глухих

5-9 30.09.2024 Вожатые, классные
руководители

Обучение по
дополнительной
образовательной

программе
«Добровольческое

(волонтерское)
сопровождение проектов

в сфере экотуризма»

5-9 Октябрь-ноябрь Руководитель
экологического отряда

«Степной ветер»

Всероссийская акция
«1000 Добрых дел»

5-9 Октябрь Руководители
добровольческих

объединений, вожатые
Операция «Кормушка» 5-9 Ноябрь Классные

руководители

Флэшмоб «День объятий» 5-9 21.01.2025 Руководители
добровольческих

объединений, вожатые
Акция «Помоги братьям

меньшим»
5-9 Февраль Классные

руководители
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Акция «Посылка
солдату»

5-9 Февраль Классные
руководители

Акция «Книга добра» 5-9 Апрель Руководители
добровольческих

объединений, вожатые
Акция «Ветеран живет

рядом»
5-9 Май Классные

руководители

Модуль «РДДМ»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Корректировка списков
участников РДДМ

5-9 Сентябрь Руководитель
первичного

отделения РДДМ
Акция ко дню учителя

«Благодарю»
5-9 30.09.2024-

04.10.2024
Руководитель
первичного

отделения РДДМ,
старший вожатый

Акция посвященная Дню
пожилых людей и заботе

о нихс Первыми

5-9 01.10.2024 Классные руководители

Всероссийская программа
«Мы граждане России»

8 В течение
учебного года

Руководитель
первичного

отделения РДДМ

Модуль «Точка роста»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Открытые уроки в
Центре «Точка роста»

5-9 Сентябрь Педагоги Центра

Предметная неделя по
математики

8-9 14.10.2024-
28.10.2024

Организатор-
преподаватель ОБЖ

Предметная неделя по
информатике

7-9 14.10.2024-
28.10.2024

Учителя информатики

Конкурс рисунков
«Компьютер в моей
жизни»

5-9 11.11.2024-
15.11.2024

Зам. директора по ВР,
классные руководители
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Предметная неделя по
иностранному языку

5-9 16.12.2024
20.12.2024

Учитяля иностранного
языка

Шахматный
турнир,

приуроченный к
празднованию 165
годовщины со дня

рождения А.П. Чехова

5-9 27.01.2025-
31.01.2025

Зам. директора по ВР,
руководитель

шахматного кружка
«Белая ладья»

Предметная неделя по
русскому языку и

литературе

5-9 20.01.2025
24.01.2025

Учителя русского языка
и литературы

Предметная неделя по
истории и географии

5-9 03.02.2025
07.02.2025

Учителя истории и
географии

Предметная неделя по
физической культуре и

ОБЖ

5-9 24.02.2025
28.02.2025

Учителя физкультуры и
ОБЖ

Школьный
этап

конкурса юных чтецов
«Живая классика»

5-9 Февраль Зав. Библиотекой

Награждение грамотами
победителей в различных

конкурсах

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Выставка творческих
проектов,
выполненных
обучающимися на уроках
технологии и на
занятиях объединений
доп.образования

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
вожатые

Предметная неделя по
технологии и искусства

5-9 24.03.2025
28.03.2025

Учителя технологии

Предметная неделя по
физики, химии и

биологии.

5-9 21.03.2025
25.03.2025

Учителя физики ,химии
и биологии.

Модуль «Я – гражданин России»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
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«День окончания
Второй мировой

войны»

5-9 02.09.2024 Классные
руководители, учителя

истории

Урок Памяти «Эхо
Бесланской трагедии…»

5-9 04.09.2024 Классные
руководители

День символов
Ростовской области :
герба, флага и гимна

5-9 28.10.2024

Игры по финансовой
грамотности

5-9 Октябрь Классные руководители

День народного единства.
Конкурс плакатов «В

единстве – сила!»

5-9 04.11.2024 Зам. директора по ВР,
классные руководители

День правовой помощи
детям

5-9 20.11.2024 Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

  Всемирный день прав
ребенка

5-9 20.11.2024 Зам. директора по ВР,
учителя

обществознания

Классные часы: «Права
и обязанности

несовершеннолетних»

5-9 22.11.2024 Классные руководители

«День неизвестного
солдата»

5-9 03.12.2024 Классные
руководители, вожатые

«12 декабря – День
Конституции РФ»

5-9 12.12.2024 Зам. директора по ВР,
классные руководители

Уроки мужества 5-9 Январь, февраль,
май

Классные
руководители

День полного
освобождения
Ленинграда от

фашистской блокады
(1944 год)

5-9 27.01.2025 Учителя истории

Проведение месячника
гражданско-

патриотического
воспитания (по

отдельному плану)

5-9 Февраль Зам. дир. по ВР,
вожатые, классные

руководители, учителя
физкультуры

В честь Дня памяти
воинов-

интернационалистов
встреча с участником

боевых действий в
Афганистане

5-9 15.02.2024 Зам. директора по ВР
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Конкурс рисунков ко
Дню защитника

Отечества «Наша Армия
сильна»

5-9 Февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

Уроки Мужества:
«Солдат

войны не выбирает»

5-9 Февраль Классные руководители

Проведение мероприятий,
посвящённых Дню

воссоединения Крыма с
Россией:

- тематические классные
часы;

- открытые уроки

5-9 18.03.2025 Классные руководители

Конкурс литературно-
музыкальных композиций

«Голос памяти»

5-9 Март Зам. директора по ВР,
классные

руководители 2-4-х
классов

Викторина, посвященная
Дню Космонавтики

5-9 Апрель Вожатые, классные
руководители

Конкурс «Читаем строки
о войне»

5-9 Апрель Зам. директора по ВР,
классные руководители

Тематические классные
часы, посвященные Дню

Победы

5-9 Май Классные руководители

«День славянской
письменности и

культуры»

5-9 23.05.2025 Классные руководители

Модуль «Здоровьесбережение»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Оформление
документации

руководителями
спортивных кружков,
набор обучающихся в

секции

5-9 Сентябрь Руководители
спортивных секций

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики

суицидального поведения
«Что мешает дружбе»

7-9 Сентябрь Классные руководители
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Профилактические
беседы по теме:

«Опасные
развлечения»,
«Осторожно,

коронавирус!»

5-9 Октябрь Классные руководители

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики

суицидального поведения
«Мы разные, но мы

рядом»

7-9 Октябрь Классные руководители

День отказа от курения 5-9 21.11.2024 Старший вожатый,
Совет обучающихся,

о/о «Открытые сердца»

Акция «Марафон
здорового питания»

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики

суицидального поведения
«Осторожно, опасность»

7-9 Ноябрь Классные руководители

Единый классный час на
тему: «Шаги к

здоровью»

5-9 Декабрь Классные руководители

Беседы, направленные
на усиление мер
профилактики
суицидального

поведения «Трудное
решение»

7-9 Декабрь Классные руководители

«Весёлые старты» 5-6 Февраль Учителя физической
культуры,

преподаватель-
организатор

ОБЖ
«Полоса препятствий» 7-9 Февраль Учителя физической

культуры,
преподаватель-

организатор
ОБЖ

Соревнования по
баскетболу

5-9 Февраль Учителя физической
культуры

Подвижные игры
«Вместе весело играть»

5-9 Март Учителя физической
культуры

Всемирный день
иммунитета

5-9 28.02.2025 Зам. директора по ВР,
вожатые
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Праздник «Прощай,
Масленица!»

5-9 24.02.2025 Зам. директора по ВР,
вожатые

«Всемирный День
здоровья»

5-9 07.04.2025 Классные
руководители, вожатые

Соревнования по
волейболу

5-9 Апрель Учителя физической
культуры

Месячник «Здоровье» 5-9 Апрель Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры

Соревнования по тег-
регби

5-6 Май Руководитель
спортивного кружка

Организация горячего
питания

5-9 Ежедневно Классные руководители

Посещение спортивных
секций ШСК
«Эдельвейс»

5-9 По отдельному
графику

Руководители
спортивных секций,

классные
руководители

Профилактические
беседы по классам с
представителями
МБУЗ ЦГБ г. Зверево

5-9 В  течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Индивидуальная
работа с

обучающимися
«группы риска»,
выявленными по

результатам СПТ в
2024 году

7-11 Ноябрь-Май Зам директора по ВР,
психолог, социальный

педагог,
кл.руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Сверка с  УСЗН г.

Зверево списка
обучающихся из

малообеспеченных
семей

5-9 02.09.2024 Зам. директора поВР

Учебная эвакуация 5-9 Сентябрь Организатор-
преподаватель ОБЖ

«День солидарности в
борьбе с терроризмом»

5-9 03.09.2024 Зам. директор по ВР,
классные

руководители
Всероссийская акция,

посвященная
Всемирному дню
первой  помощи

5-9 05.09.2024 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Составление социального
паспорта гимназии

5-9 До 16.09.2024    Соц. педагог

Обновление и сверка с
ПДН ОВД и КДН  и ЗП
базы данных состоящих

5-9 До 16.09.2024    Соц. педагог
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на учёте в УИИ, ПДН
ОВД, КДН и ЗП, ВГУ:
- детей;
- семей, находящихся в

социально опасном
положении

«Неделя безопасности» 5-9 16.09.2024-
20.09.2024

Зам. директора
поВР, классные

руководители, вожатые

Участие во
всероссийской операции
«Внимание, дети!»

5-9 Сентябрь Зам. директора по
ВР, руководитель
ЮИД, классные
руководители

Профилактические
беседы с сотрудниками
подразделения ПДН
Лиховского ЛО МВД
России на транспорте

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР

Классный час «4
октября – День

гражданской обороны»
– урок с проведением
тренировок по защите
детей и персонала от

чрезвычайных
ситуаций

5-9 04.10.2024 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Единый день
профилактики

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР

Всероссийский урок
безопасности
школьников

в сети Интернет

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР

Посещение
неблагополучных семей,

с целью проверки
бытовых условий

5-9 Октябрь, апрель Классные
руководители, педагог-
психолог, соц. педагог

Просмотр роликов и
фильмов по ППБ

5-9 Октябрь Классные руководители

Международный день
толерантности

5-9 15.11.2024 Зам. директора по ВР,
классные руководители

«Мы правила все знаем
и все их выполняем».
Игровая программа по

ПДД

7 Ноябрь Руководитель отряда
ЮИД, классные
руководители

Просмотр социальных
роликов о правилах

безопасносного
поведения на железной

5-9 Ноябрь Старший вожатый,
классные руководители
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дороге
Раздача памяток,
рекомендаций по
противопожарной

тематике

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

Единый классный час
«Опасные

зимние развлечения!»

5-9 02.12.2024 Классные руководители

Классный час
«Всемирный день прав

человека»

5-9 10.12.2024 Классные руководители

Раздача памяток
«Железная дорога –
зона повышенной

опасности!»

5-9 Январь Вожатые, классные
руководители

Единый классный час
по профилактике

экстремизма и
терроризма «Мы за

мир!»

5-9 14.02.2025 Классные
руководители

«Всемирный день
гражданской обороны»

5-9 28.02.2025 Классные
руководители

Месячник ГО и ЧС
(Соревнования
«Безопасное колесо»,
«Школа
безопасности»)

5-9 Апрель Классные
руководители,

руководитель ЮИД

День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ

5-9 25.04.2025 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Декада правовых знаний
(беседы, классные
часы, игры по
правовой тематике)

5-9 Апрель Классные
руководители,

педагог-психолог,
соц. педагог

Проведение дней защиты
от экологической
опасности

5-9 Апрель Классные
руководители,

руководители кружков
экологической

направленности
Единый классный час
«Моя безопасность в
летние каникулы»

5-9 23.05.2025 Классные
руководители

Знакомство
обучающихся   гимназии
с НПБ, сопровождающей
воспитательный процесс

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Контроль за
посещаемостью
обучающихся

5-9 Ежедневно Классные
руководители
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Заседание Совета
профилактики

Приглашаются
обучающиеся и

родители по
представлениям

классных
руководителей

Не реже 1 раза в
модуль

Администрация
гимназии, соц.

педагог

Ознакомление родителей
и обучающихся с

Уставом гимназии и
Конвенцией ООН о

правах ребенка

5-9 По плану работы
классных

руководителей

Классные руководители

Индивидуальная
профилактическая

работа с детьми
«группы риска» и детьми,

находящимися на
классном контроле

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители, педагог-

психолог,
соц. педагог

Осуществление
межведомственного

взаимодействия с
учреждениями спорта,
правоохранительными

органами,
медицинскими

учреждениями в
процессе организации

профилактической
работы

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР

Выявление
несовершеннолетних и

семей, с которыми
необходима

профилактическая
работа

5-9 В течение учебного
года

Классный
руководитель, соц.

педагог, педагог-
психолог

Деятельность ШСП (по
отдельно разработанному

планированию):
- презентация ШСП;

- ролевые игры для
младших школьников

«Как себя вести
вконфликте, ссоре»

5-9 Втечение учебного
года

Председатель и члены
ШСП

Психолого-
педагогическое

консультирование с
целью выработки

подходов к воспитанию
и обучению

подростков

Родители
обучающихся,

учителя-
предметники

По запросам Педагог-
психолог
гимназии
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Реализация проекта
«Создание

комфортной
образовательной

среды через
снижение

конфликтных
ситуаций в
гимназии»

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,

соц. педагог

Дни единых действий в
рамках городской

воспитательной акции

5-9 В течение учебного
года

Администрация
гимназии, старший
вожатый,классные

руководители

Участие в городских
мероприятиях,

посвященных вопросами
проблемам

нравственности, этикета

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители

Контроль посещения
кружков

5-9 В течение учебного
года

Администрация
гимназии

Модуль «Экология»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Конкурс поделок из
природного материала:

«Осень, осень к нам
пришла – вдохновенье

принесла»

5-9 Сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси

ёжика!»

5-9 В течение года Руководитель отряда
«Степной ветер»

Всемирный день защиты
животных

5-9 04.10.2024 Учитель биологии

Всероссийский урок
экологии и

энергосбережения
«Вместе ярче» в рамках

Всероссийского
фестиваля

энергосбережения

5-9 Ноябрь Учитель биологии

Работа
экологического

объединения «Степной
ветер» по отдельному

планированию

5-9 В течение учебного
года

Руководитель
объединения
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Участие в городских
мероприятиях
экологического
направления и днях
защиты от
Экологическо

опасности

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
руководитель

экологического
объединения

Субботник на
пришкольной
территории

5-9 Октябрь, апрель Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Дени защиты от
экологической опасности

5-9 15.04.2025 Зам. директора по ВР,
руководитель

экологического
объединения

«День Земли» 5-9 22.04.2025 Учитель биологии,
руководитель

экологического
объединения

Общешкольный
праздник «Сделай

планету чище – начни с
себя!»

5-9 16.05.2025 Зам. директора по ВР,
старший вожатый

Выставка арт–объектов
из вторичного сырья (по
одному арт-объекту от

класса)

5-9 Май Заместитель
директора по ВР,
старший вожатый

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на
экологический маршрут
«Донские тропы»

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители,
руководитель
объединения
«Степной ветер»

Посещение театральных
представлений

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Экскурсии на
предприятия и
учреждения культуры г.
Зверево

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Экскурсии по
Ростовской области
(изучение истории

родного края)

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии
по городам России и

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители
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музеям мира

Модуль «Библиотека – территория воспитания»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Работа по пропаганде
библиотечно-
библиографических
знаний

5-9 Сентябрь-ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка «В
царстве школьных
наук»

5-9 Сентябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка «От
знаний – копыту. От
опыта – кмастерству»

5-9 Октябрь Зав. библиотекой

Международный день
школьных библиотек

5-9 28.10.2024 Зав. библиотекой,
классные
руководители

122 год со дня рождения
русского
писателя Евгения
Андреевича Пермяка

5-9 31.10.2024 Зав. библиотекой

Выставка, посвященная
неделе толерантности
«Через книгу к миру и
согласию»

5-9 Ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Женщина-Мать в
литературе»

5-9 Ноябрь Зав. библиотекой

172 год со дня рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка,
писателя (1852-1912)

5-9 06.11.2024 Зав. библиотекой

«День словаря» 5-9 22.11.2024 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжная выставка
«Дорогой героев,
дорогой отцов…»

5-9 Декабрь Зав. библиотекой

Книжно-
иллюстративная
выставка
 «Мы встречаем
Новый год!»

5-9 Декабрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Время и память»

5-9 Январь Зав. библиотекой
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Международный день
дарения книг. Акция
«Подари книгу
библиотеке!»

5-9 14.02.2025 Зав. библиотекой,
вожатые

Книжная выставка
«Вспомним мы
походы, и былые
годы…»

5-9 Февраль Зав. библиотекой

Книжная выставка
 «Женский образ на
фоне истории»

5-9 Март Зав. библиотекой

Всемирный день поэзии 5-9 21.03.2025 Зав. библиотекой

«Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги»

5-9 24.03.2025-
28.03.2025

Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Душа по капле
собирает свет»

5-9 Март Зав. библиотекой

202 год со дня рождения
русского
драматурга Александра
Николаевича
Островского (1823–
1886)

5-9 11.04.2025 Зав. библиотекой

122 год со дня рождения
русского советского
поэта и
переводчика Николая
Алексеевича
Заболоцкого (1903–
1958)

5-9 08.05.2025 Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Бессмертна Победа,
бессмертны ее
солдаты»

5-9 Май Зав. библиотекой

Обновление стеллажей
свободного
книгообмена,на которые
желающие дети,
родители и педагоги
могут выставлять для
общего пользования
свои книги, а также
брать с них для
чтения любые другие

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Консультации и
пояснения правил
работы с
книжным фондом

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой
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Проведение
библиотечных уроков

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Операция «Школьная
форма» и «Портфель»

5-9 Четвертая неделя
сентября

Старший вожатый,
классные

руководители,
вожатые

Выставка творческих
работ, посвященная Дню

матери

5-9 Ноябрь Старший вожатый,
классные

руководители,
вожатые

Конкурс классных
комнат

«Зимняя сказка»

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР,
классные

руководители
Выставка рисунков,
посвященных  23февраля

5-9 Февраль Классные
руководители, вожатые

Выставкарисунков,
посвященных 8марта

5-9 Март Классные
руководители, вожатые

Выставка творческих
работ, посвященных Дню

Космонавтики

5-9 Апрель Классные
руководители, вожатые

Выставка  творческих
работ «Азбука

дорожного движения»

5-9 Апрель Старший вожатый,
классные

руководители
Оформление стены «Они

сражались за Родину»
5-9 Май Старший вожатый,

вожатые

«Международный день
семьи»

5-9 Май Зам. директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Обновление информации
на официальном сайте

гимназии и в
социальных сетях

5-9 Не реже двух раз в
неделю

Зам. директора по ВР,
программист

Представление видео- и
других материалов в
раздел «Новости» на

сайте гимназии

5-9 Согласно графику
мероприятий

Классные
руководители,

ответственные за
проведение

мероприятий
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Видеопоздравления ко
Дню учителя

5-9 30.09.2024-
04.10.2024

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Конкурс видеороликов
о школе «КЛАССная

жизнь»

5-9 20.01.2025-
24.01.2025

Зам. директора по ВР,
классные руководители
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3.5. Система условий реализации ООП ООО

3.5.1. Кадровые условия
МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова» укомплектован кадрами.

Должностные обязанности работников определены в  соответствии с
Профессиональными стандартами, утвержденными приказами Минтруда
России, и Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н.
Должность Нормативный документ

Администрация
Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении
профессионального стандарта «Руководитель образовательной
организации (управление дошкольной образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)»

Заместитель
директора

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении
профессионального стандарта «Руководитель образовательной
организации (управление дошкольной образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)»

Педагогические работники
Учитель 1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования (учитель,
воспитатель)»

Педагог-
психолог

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)»

Социальный
педагог

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

Педагог-
организатор

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

Методист 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»
2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

Преподаватель-
организатор
ОБЗР

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»

Педагог-
библиотекарь

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
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Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ
«Гимназия им.А.П.Чехова»:

http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/

http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/

ФИО, должность,
преподаваемые учебные

предметы

Стаж
работы

Уровень
образования

Повышение квалификации,
квалификационная категория

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
В МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова» созданы психолого-педагогические условия,

обеспечивающие:
¾ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности

основного и среднего общего образования;
¾ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников

образовательных отношений;
¾ вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
¾ дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Задачи психологической службы:
1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и

родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и
укрепления психологического здоровья  учащихся;

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);

3) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению
учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска;

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях
укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования
ответственной позиции за свою жизнедеятельность.
Основные направления работы:

¾ сохранение и укрепление психологического здоровья;
¾ мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
¾ психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
¾ формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
¾ развитие экологической культуры;
¾ выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
¾ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
¾ поддержка детских и юношеских объединений и ученического самоуправления;
¾ выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности.

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне  школы.

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
ü диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она

проводится на этапе перехода учащихся на уровень основного общего образования;
ü консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и

психологом с учётом результатов диагностики личностного развития учащегося;
ü профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения;

http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/
http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/
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ü экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях
выявления и коррекции учащихся с ОВЗ;

ü общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности;
ü просвещение родителей в вопросах психологического развития подростков;
ü коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК.
План работы психолога с педагогами и родителями по повышению психолого-

педагогической компетентности
Сроки Мероприятия
Сентябрь,
октябрь

Организация консультаций для учителей, родителей учащихся

В течение
года

Групповые консультации для учителей и родителей по результатам
психологического мониторинга интеллектуальной и личностной сферы
учащихся

По запросу
Индивидуальные консультации для учителей, учащихся и родителей по
результатам мониторинга интеллектуальной и личностной сферы
учащихся

По плану Психологические тренинги в рамках внеурочной деятельности
В течение
года

Участие в родительских собраниях

Январь Анкетирование педагогов с целью изучения уровня профессионального
стресса, оценки социально-психологического климата в коллективе

Февраль Анкетирование родителей с целью выявления и анализа особенностей
семейного воспитания

В течение
года

Консультации для учителей, родителей при подготовке к ВПР, ОГЭ

По запросу Занятия с педагогами по снятию психоэмоционального напряжения
По запросу Социально-психологические тренинги с родителями учащихся

По запросу

Для родителей учащихся
1.Индивидуальное консультирование по проблемам развития
подростков.
2.Тематические консультации

‒ Рекомендации по вопросам прохождения ГИА.
‒ Проблемы профессионального выбора
‒ Проблемы семейных отношений
‒ Проблемы агрессивности. Пути преодоления

3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики учащихся
4. Проведение классных часов (по запросу классного руководителя)
5. Проведение родительских собраний (по запросам)

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:

· Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.
· Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,

самообразованием педагогических,  административно-управленческих  работников.
· Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую
литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика
и др.).

· Затраты на  приобретение расходных материалов.
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· Хозяйственные расходы.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»

осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»».

3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО
http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
§ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования;
§ безопасность и комфортность организации учебного процесса;

§ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и
нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда,
современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и
сооружений, благоустройства территории; возможность для беспрепятственного
доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся
с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

В образовательной организации 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 образовательной организации включены:
§ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
§ входная зона;
§ учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса;
§ лаборантские помещения;

http://gymnasy.p-fam.ru/information/rukovodstvo/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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§ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой;
§ актовый зал;
§ спортивные сооружения;
§ пищевой блок;
§ административные помещения;
§ гардероб;
§ санитарные узлы (туалеты);
§ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.

Состав и площади помещений предоставляют условия для:
§ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана

в соответствии с ФГОС ООО;
§ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
§ размещения в кабинетах, мастерских 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 входят:
§ учебные кабинеты русского языка и литературы;
§ учебные кабинеты английского языка;
§ учебный кабинет географии;
§ учебный кабинет изобразительного искусства;
§ учебный кабинет физики;
§ учебный кабинет химии;
§ учебный кабинет биологии;
§ учебные кабинеты математики;
§ учебный кабинет информатики;
§ учебные кабинеты технологии.

Учебные кабинеты включают следующие зоны:
§ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого

оснащения;
§ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
§ пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
§ демонстрационную зону.

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного
процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
§ школьная мебель;
§ технические средства;
§ лабораторно-технологическое оборудование;
§ фонд дополнительной литературы;
§ учебно-наглядные пособия;
§ учебно-методические материалы.

В базовый комплект мебели входят:
§ доска классная;
§ стол учителя;
§ кресло для учителя;
§ стол ученический;
§ стул ученический;
§ шкаф для хранения учебных пособий.

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения.
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по
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обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды. Для этого разрабатаны перечни оснащения и
оборудования образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, которая является базовой школой по
обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, созданы и устанавлены:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
учебные кабинеты и места со специализированным оборудованием для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
необходимые для реализации дополнительного образования лаборатории и мастерские
«Точка роста»;
помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
актовый и хореографический залы;
зал, стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
мини-поликлиника;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
кабинет психологической разгрузки;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены, в том числе приспособленные для обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
участки (территории) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы в гимназии осуществляется посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Оценка материально-технических условий.

№ Требования ФГОС Наличие
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников
Имеется в наличии

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью,
иностранными языками

Имеется в наличии

3. Помещение для занятий моделированием, техническим
творчеством

Имеется в наличии

4. Помещение для занятий художественно-прикладным
творчеством

Имеется в наличии

5. Помещение для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии
6. Помещение для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии
7. Помещение для занятий спортом Имеется в наличии
8. Помещение для психологической разгрузки Имеется в наличии
9. Помещение для организации питания Имеется в наличии



51
5

10. Помещение школьной мини-поликлиники Имеется в наличии
11. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и

др.)
Имеется в наличии

12. Игры настольные для подростков Имеется в наличии
13. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии
14. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии
15. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии
16. Оборудование для занятий с психологом и релаксации Имеется в наличии

Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное,
неудовлетворительное)
Здания  и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п Объекты
материально-
технической
базы

Необх
одимо

Име
ется

Процен
т
оснаще
нности

Налич
ие
докуме
н-тов
по
техник
е
безопа
сности

Наличи
е актов
разреш
е-ния
на
эксплуа
та-цию

Наличие
и
состояние
мебели

Обор
удова
ние
средс
твами
пожа
роту
шени
я

Примеч
ание

1. Кабинеты
начальных
классов

12 12 80 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

2. Кабинеты
иностранного
языка

6 6 70 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

3. Кабинет
физики

1 1 90 имеют
ся

имеютс
я

хорошая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

4. Кабинет
русского языка
и литературы

5 5 80 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

5. Кабинет
математики

5 5 80 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

6. Кабинет
информатики

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

новая обору
дован
ы

ЦЦОС

7. Кабинет
информатики

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

новая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

8. Кабинет химии 1 1 95 имеют имеютс хорошая обору Центр
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ся я дован
ы

«Точка
роста»

9. Кабинет
биологии

1 1 90 имеют
ся

имеютс
я

хорошая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

10. Кабинет
истории

2 2 60 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

11. Кабинет
географии

1 1 70 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

12. Кабинет МХК 1 1 60 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

13. Цифровые
лаборатории
для кабинетов
физики, химии,
физики

3 3 100 имеют
ся

имеютс
я

хорошая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

14. Мобильный
компьютерный
класс для
основной и
средней школы

1 1 70 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

15. Мобильный
компьютерный
класс для
начальной
школы

1 1 90 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

16. Межпредметны
й
компьютерный
класс

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

требует
замены

обору
дован
ы

17. Учебно-
лабораторное
оборудование
для начальных
классов

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

удовлетв
орительн
ое

обору
дован
ы

18. Кабинет ОБЖ 1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

новая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

19. Учебный
кабинет для
инклюзивного
обучения детей
инвалидов

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

хорошее обору
дован
ы
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20. Сенсорная
комната для
психологическ
ой разгрузки
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

хорошее обору
дован
ы

21. Кабинет
технологии

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

новая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

22. Зона
коворкинга

1 1 100 имеют
ся

имеютс
я

новая обору
дован
ы

Центр
«Точка
роста»

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Имеется в
наличии

Из них
исправных

Наличие
приспособлений для
хранения и использования

Классные доски с набором
приспособлений для крепления таблиц,
постеров, картинок

42 42 имеется

Настенные доски с набором
приспособлений для крепления картинок

30 30 имеется

Интерактивные доски 7 7 имеется
Интерактивные панели 5 5
Магнитные доски 5 5 имеется
Телевизоры 4 4 имеется
Видеомагнитофоны 2 2 имеется
Аудиоцентры/магнитофоны 15 15 имеется
Мультимедийные проекторы 37 37 имеется
Экспозиционные экраны 38 38 имеется
Компьютеры 77 77 имеется
Ноутбуки 55 55 имеется
Моноблоки 5 5 имеется
Сканеры 1 1 имеется
3D сканер 1 1 имеется
Принтеры лазерные ч/б 21 21 имеется
Принтеры цветные А4 1 1 имеется
Принтер цветной А3 2 2 имеется
3D принтер 1 1 имеется
Шлем виртуальной реальности 1 1 имеется
Квадрокоптеры Тип2 3 3 имеется
Смартфон 2 2 имеется
Фотокамеры цифровые 2 2 имеется
Видеокамеры цифровые 2 2 имеется
Серверы 1 1 имеется
Источники бесперебойного питания 2 2 имеется
Комплекты сетевого оборудования есть есть имеется
Подключение к сети Интернет есть есть имеется
МФУ ч/б А3 1 1 имеется
МФУ ч/б А4 9 9 имеется
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МФУ цвет. 1 1 имеется
Конструкторы для моделирования 9 9 имеется
Комплект посуды и оборулования для

создания ученич. опытов (физика, химия,
биология)

3 3 имеется

Расширенный робототехнический набор
VEX IQ «Стартовый»

1 1 имеется

Образовательный набор по электронике,
электромеханике и микропроцессорной
технике

1 1 имеется

Цифровая лаборатория для школьников 3 3 имеется
Демонстрационное оборудование для

кабинета химии
1 1 имеется

Комплект химических реактивов 1 1 имеется
Лабораторный комплект для учебной

практической и проектной деятельности по
естествознанию

3 3 имеется

Электронные учебные весы Pocket Scale
MH-200

3 3 имеется

Комплект для лабораторного практиума
по молекулярной физике

3 3 имеется

Комплект для лабораторного практиума
по механике

3 3 имеется

Набор демонстрационный по волновой
оптике

3 3 имеется

Набор демонстрационный по
электродинамике

3 3 имеется

Комплект влажных перпаратов 1 1 имеется
Комплект гербариев 1 1 имеется
Комплект коллекций демонстрационный 1 1 имеется
Микроскоп оптический 3 3 имеется

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ООП ООО,
условия:

соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

учитывают особенности гимназии как базовой школы по обучению детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, ее организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

Описание кадровых, психолог-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методичесих условий и ресурсов;
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обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

 Информационно-методические условия реализации ООП ООО
В соответствии с требованиями ФГОС ООО МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова»

обеспечена современной информационной базой. Информационная база школы оснащена:
- электронной почтой,
- локальной сетью,
- выходом в Интернет.
В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора,

кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть,
компьютерный класс). Выходом в Интернет обеспечены:

- учебные кабинеты
- административные кабинеты,
- компьютерный класс,
- библиотека
Компьютерной техникой обеспечены:
- рабочие места административно-управленческого персонала,
- рабочие места педагогов,
- компьютерный класс,
- библиотека.
Действует школьный сайт. МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.П.ЧЕХОВА» обеспечена

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы; имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего
образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их
составной частью.

Создан фонд медиатеки. Школьная библиотека осуществляет информационное
сопровождение образовательного процесса. Данная работа осуществляется через
абонемент, читальный зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы
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места для работы с цифровыми информационными ресурсами.
Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они
направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «Гимназия им.А.П.Чехова» с
другими организациями социальной сферы и органами управления. Для оказания
качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую
оснащенность.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;

- включения обучающихся в естественнонаучную 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;

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых
редакторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ «Гимназия
им.А.П.Чехова»;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением.
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